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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интер-
актив плюс» совместно с Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», Актю-
бинским региональным государственным 
университетом имени К. Жубанова и Харь-
ковским национальным педагогическим уни-
верситетом им. Г.С. Сковороды представ-
ляют сборник материалов по итогам VI Меж-
дународной студенческой научно-практиче-
ской конференции «Научное сообщество 
студентов». 

По итогам проведенной конференции 
«Научное сообщество студентов» выявлены 
победители объявленных номинаций. Прио-
ритет отдавался той работе, автор которой 

проделал исчерпывающее и увлекательное исследование, тем не менее, 
были очень хорошие работы, связанные с анализом теоретического мате-
риала: 

1. «За новаторские решения» (за решение новой научной задачи; ста-
тья содержит новые разработки, расширяющие существующие границы 
знаний в определенной отрасли науки):  

Вологжанина Светлана Александровна «Снижение высолообразова-
ния тяжелого бетона, используемого в качестве дорожного покрытия».  

2. «За лучшую научную работу» (за глубокое исследование актуаль-
ного проблемного вопроса):  

Кравченко Дмитрий Александрович, Кравченко Анна Евгеньевна «Со-
вершенствование структуры технологий управления знаниями на пред-
приятиях ТЭК».  

3. «За эффективную исследовательскую деятельность» (за участие с
наибольшим количеством научных статей в рамках одной конференции):  

Гаврильева Айыына Геннадиевна «Привлекательная внешность как 
фактор трудоустройства и карьерного продвижения», «Социальный ста-
тус женщин», «Современная теория информационного общества Ф. Фер-
раротти», «Электоральное поведение граждан в г. Якутске», «Физическое 
развитие девочек как показатель здоровья детской популяции». 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в учеб-
ном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников VI Международной сту-
денческой научно-практической конференции, посвященные приоритет-
ным направлениям развития науки и образования. В 201 публикации 
двух томов нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления: «Биологические науки», «Географические науки», «Искус-
ствоведение и культурология», «Исторические науки», «Медицинские 
науки», «Педагогические науки», «Политологические науки», «Психоло-
гические науки», «Сельскохозяйственные науки», «Социологические 
науки».



 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-
родами России (Москва, Санкт‐Петербург, Абакан, Альметьевск, Арма-
вир, Артем, Астрахань, Волгоград, Волжский, Вологда, Екатеринбург, Зе-
леноград, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Краснодар, Крас-
ноярск, Курск, Магнитогорск, Махачкала, Муравленко, Мурманск, Набе-
режные Челны, Назрань, Нальчик, Нерюнгри, Нижневартовск, Нижний 
Новгород, Новозыбков, Новокузнецк, Новосибирск, Новочеркасск, Омск, 
Оренбург, Пенза, Покровск, Пушкин, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Са-
мара, Саранск, Саратов, Симферополь, Спасск-Дальний, Ставрополь, 
Стерлитамак, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, 
Уфа, Чебоксары, Челябинск, Якутск) и Республики Беларуси (Минск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Саратовская государствен-
ная юридическая академия), университеты и институты России (Брянский 
государственный университет им. академика И.Г. Петровского, Омская 
юридическая академия, Альметьевский государственный институт муни-
ципальной службы, Арктический государственный институт культуры и 
искусств, Армавирский государственный педагогический университет, 
Астраханский государственный технический университет, Астраханский 
государственный университет, Башкирский государственный педагогиче-
ский университет им. М. Акмуллы, Башкирский государственный универ-
ситет, Волгоградский государственный социально-педагогический уни-
верситет, Волгоградский государственный университет, Воронежский 
государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, Во-
сточно-Европейский институт психоанализа, Вятский государственный 
гуманитарный университет, Дагестанский государственный педагогиче-
ский университет, Дальневосточный федеральный университет, Ингуш-
ский государственный университет, Институт бизнеса и дизайна, Инсти-
тут мировой экономики и информатизации, Иркутский государственный 
аграрный университет им. А.А. Ежевского, Иркутский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет, Кабардино-Балкарский гос-
ударственный университет им. Х.М. Бербекова, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Калужский государственный универси-
тет им. К.Э. Циолковского, Красноярский государственный педагогиче-
ский университет им. В.П. Астафьева, Крымский федеральный универси-
тет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный аграрный универ-
ситет, Кубанский государственный университет, Курский государствен-
ный университет, Магнитогорский государственный технический уни-
верситет им. Г.И. Носова, Московский университет им. С.Ю. Витте, Мур-
манский арктический государственный университет, Национальный ис-
следовательский Томский государственный университет, Национальный 
исследовательский университет «МЭИ», Национальный исследователь-
ский университет «Московский институт электронной техники», Нижего-
родский государственный инженерно-экономический институт, Новоси-
бирский государственный технический университет, Нижневартовский 
государственный университет, Омский государственный педагогический 
университет, Оренбургский государственный университет, Пензенский 
государственный университет, Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, Поволжский государственный технологиче-
ский университет, Поволжский государственный университет телекомму-
никаций и информатики, Российский государственный аграрный универ-
ситет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский государственный уни-
верситет нефти и газа им. И.М. Губкина, Российский университет дружбы



 

народов, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Са-
марский государственный аэрокосмический университет им. академика 
С.П. Королёва (НИУ), Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург-
ский государственный экономический университет, Саратовский госу-
дарственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский феде-
ральный университет, Сибирский государственный аэрокосмический 
университет им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский государственный 
индустриальный университет, Сыктывкарский государственный универ-
ситет им. П. Сорокина, Тольяттинский государственный университет, 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Тол-
стого, Тюменский государственный университет, Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет, Ульяновский государственный пе-
дагогический университет им. И.Н. Ульянова, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Финансовый 
университет при Правительстве РФ, Хакасский государственный универ-
ситет им. Н.Ф. Катанова, Челябинский государственный университет, Чу-
вашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яко-
влева, Юго-Западный государственный университет, Южно-Российский 
государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова, 
Южно-Уральский государственный университет, Южный федеральный 
университет) и Республики Беларуси (Белорусский национальный техни-
ческий университет). 

Небольшая группа образовательных учреждений представлена учре-
ждениями среднего специального образования, в частности, коледжами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов и коллеждей. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VI Междуна-
родной студенческой научно-практической конференции «Научное сооб-
щество студентов», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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Аннотация: спорт – это жизнь. И чтобы жить здорово, нужно вы-
полнять различные упражнения, зная их классификацию. В статье содер-
жится информация о различных видах физических упражнений с физио-
логической точки зрения, приведены примеры, а также изложены точки 
зрения Д.Н. Давиденко, Я.М. Коц и В.С. Фарфель по данному вопросу. 

Ключевые слова: физические упражнения, классификация, критерии. 

Человек по своей сущности не может жить без движения. В своей 
обычной (повседневной) жизни мы не замечаем, как выполняем различ-
ные упражнения, которые и держат наши мышцы в тонусе. Например, 
поднимаясь по лестнице, мы совершаем движения, которые заставляют 
работать мышцы ног, спины, брюшного пресса, что помогает повысить 
обмен веществ. Укрепляются бедра, ягодицы и икроножные мышцы, уве-
личивается объём легких. 

Физические упражнения помогают в решении различных задач, таких 
как: физическое воспитание, образование и оздоровления. 

Физическое воспитание наряду с другими важными факторами спо-
собствует охране здоровья, а также дисциплинирует человека с раннего 
возраста. 

С точки зрения физиологии, упражнение – это непрерывные действия, 
которые направленные на достижение определенного результата. 

Физические упражнения чрезвычайно многообразны. Для их класси-
фикации невозможно применить один единственный критерий. Этим объ-
ясняется наличие различных систем физиологической классификации по 
разным критериям, положенным в их основу. 

Многие ученые классифицируют физические упражнения по различ-
ным основаниям. 

Так, например, Д.Н. Давиденко разделил все упражнения на следую-
щие виды: 

1) по биомеханической структуре движений; 
2) по проявлению физических качеств; 
3) по особенностям локомоций; 
4) по мощности выполняемой работы; 
5) по преобладающему источнику энергии; 
6) по уровню энерготрат; 
7) по характеру регламентации нагрузки; 
8) по объему активной мышечной массы [1]. 
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Так же существует классификация, предложенная В.С. Фарфелем, ко-
торый все виды спортивных упражнений разделил на: 

1) позы; 
2) движения [2]. 
Поза – это удержание тела в определенном положении. При этом обес-

печивается поддержание заданного угла или необходимого напряжения 
мышц. Например: лежание, сидение, стояние, вис и упор, стойка на ки-
стях. 

Различные позы позволяют человеку избавится от некоторых заболе-
ваний, в том числе прекращение боли в позвоночнике, суставах, руках и 
ногах. Позы часто применяются для занятия йогой. 

Все движения условно можно разделить на: стандартные и нестандарт-
ные. При стандартной (стереотипной) работе упражнения выполняются в 
постоянных условиях и характеризуются строгой постоянностью движе-
ний. При нестандартной (ситуационной) работе наблюдается отсутствие 
жесткой стереотипности в совершаемых движениях. 

Я.М. Коц в соответствии с кинематической характеристикой упражне-
ний разделяет их на: 

1) циклические; 
2) ациклические. 
Циклические упражнения характеризуются многократностью повто-

рения одного и того же упражнения, состоящего из нескольких фаз. 
Циклические упражнения по предельному времени работы разделены 

по зонам относительной мощности: 
1) максимальной мощности; 
2) субмаксимальной; 
3) большой; 
4) умеренной мощности [3]. 
Примером могут служить упражнения: ходьба, гребля, бег, плаванье, 

велоспорт, бег на коньках. Исключениями являются короткие упражне-
ния. 

Плаванье – это один из видов циклических упражнений, которое раз-
вивает выносливость, влияет на кровообращение, становится подвижная 
грудная клетка. Существует несколько техник плаванья: кроль, баттер-
фляй, брасс, плаванье на спине. 

Циклические упражнения – это движения относительно постоянных 
структуры и мощности. 

В свою очередь, циклические упражнения делятся на: 
1) анаэробные; 
2) аэробные. 
Анаэробные упражнения – это действия, при которых мышечные дви-

жения совершаются за счет энергии полученной в ходе анаэробного гли-
колиза, то есть окисление глюкозы происходит при отсутствии кислорода. 
Примером анаэробных тренировок могут служить: силовой тренинг в бо-
дибилдинге, пауэрлифтинге, армрестлинге и т. д. Анаэробные тренировки 
отличаются периодизацией нагрузки. 

Основные упражнения в бодибилдинге: подъем на носки с гантелью (в 
работе с данным упражнением необходимо придерживаться принципа 
«Вынужденного повторения»; подъем на носки стоя на тренажере; 
подъем штанги стоя; подъем гантелей сидя. 

Аэробные упражнения – это действия, при которых мышечные движе-
ния совершаются за счет энергии, полученной в ходе аэробного глико-
лиза, то есть окисления глюкозы кислородом. 
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Примеры аэробных упражнений: 
1. Бег на длинные дистанции. 
2. Быстрая ходьба. 
3. Плавание. 
4. Езда на велосипеде или занятия на велотренажере. 
5. Аэробика. 
Ациклические упражнении имеют выраженное начало и конец. Повто-

рение не связано неразрывно с окончанием предыдущего движения и не 
обуславливает последующее. Ациклические движения не строятся на рит-
мическом двигательном рефлексе, хотя некоторые из них могут быть при-
числены к локомоциям (прыжки). Спортивные ациклические движения 
связанны с максимальной мобилизацией силы и скорости сокращения. 
Они служат целям развития силы и быстроты. 

Ациклические упражнения можно разделить на несколько видов: 
1. Взрывные. 
2. Стандартно-переменные. 
3. Нестандартно-переменные. 
4. Интервально-повторные. 
Характерной особенностью взрывных упражнений является мощ-

ность, сила с которой выполняется данное упражнение. Примером могут 
служить – прыжки и метания. Группу прыжков составляют: прыжки в лег-
кой атлетике (в длину, в высоту, с шестом), прыжки на лыжах с трамплина 
и прыжки с трамплина в воднолыжном спорте, прыжки в воду, гимнасти-
ческие и акробатические прыжки. В группу метаний входят: легкоатлети-
ческие метания диска, копья, молота, толкание ядра. Частным случаем ме-
таний являются тяжелоатлетические упражнения (рывок и толчок). 

Стандартно-переменные упражнения – это соревновательные упраж-
нения в спортивной и художественной гимнастике и акробатике (кроме 
прыжков), в фигурном катании на коньках и на водных лыжах, в синхрон-
ном плавании. 

Современная спортивная гимнастика характеризуется неуклонным ро-
стом трудности упражнения. Существуют базовые упражнения, которые 
должны выполнять все спортсмены, занимающиеся данной деятельно-
стью. Например: упражнения на бревне (перестановка ног, шаги вперед 
на полной ступне, скрестные шаги с продвижением вперед и назад, бег на 
носках и с высоким подниманием бедра, варианты поворотов на 1 ноге, 
равновесие на полупальцах и на одной ноге), упражнения на брусьях раз-
ной высоты, сальто вперед. 

Нестандартно-переменные (ситуационные) упражнения включают все 
спортивные игры и спортивные единоборства, а также все разновидности 
горнолыжного спорта. 

Спортивные единоборства – это вид спорта, в котором два противника 
пытаются физическими приемами или с помощью специального снаряже-
ния нанести удар друг другу. Данный вид спорта развивает силу, лов-
кость, укрепляет здоровью. К ним можно отнести: бокс, дзюдо, тхэквандо, 
фехтование. 

К интервально-повторным упражнениям относятся соревновательные, 
а также комплексные тренировочные упражнения, которые составлены из 
стандартной комбинации различных или одинаковых элементов, разде-
ленных периодами полного или частичного отдыха. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
в современной жизни существует огромное количество упражнений, ко-
торые необходимо классифицировать не только по их виду, но и учиты-
вать физиологические особенности организма человека. 
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Аннотация: в данной статье автором обобщено понятие биологиче-
ской рекультивации и её применении в климатических условиях Волго-
градской области. Приведён краткий анализ метода биоремедиации, а 
также предложен метод рекультивации свалки с учётом компонентного 
состава отходов. 

Ключевые слова: биологическая рекультивация, биоремедиация, био-
стимуляция, биоаугментация, компонентный состав отходов. 

В современных условиях массового производства и потребления това-
ров, остро стоит вопрос размещения твердых бытовых отходов и, как 
вследствие, последующая рекультивация земель находящейся под ними. 
С каждым годом в регионах страны увеличиваются площади, отчуждае-
мые под свалки, уменьшаются сельскохозяйственные площади. Растут 
свалки в лесных массивах, вдоль дорог, у водоемов, не говоря уже о го-
родской местности. Эти проблемы являются до сих пор не решенными, а 
в условиях урбанизации они приобретают чудовищный характер. 

Внутри и далеко за пределами свалок происходят неблагоприятные 
процессы, наносящие вред окружающей среде и в частности человеку. В 
составе газов на полигоне присутствуют метан, углекислый и угарный газ, 
аммиак, сероводород и многие другие. В жаркую и сухую погоду, они 
склонны к воспламенению, происходят постоянные пожары на полигоне, 
которые не так легко потушить. Запах аммиака привлекает крыс, мух и 
тараканов, что создает крайне опасную санитарно-эпидемиологическую 
обстановку. Образуется фильтрат, который формируется под действием 
инфильтрации атмосферных осадков в толщу отходов, он поступает в 
подземные и поверхностные водоемы. Содержание таких металлов, как 
кадмий, кобальт, мышьяк, железо, никель, свинец и ртуть в десятки раз 
превышает предельно допустимые концентрации. 

Территория Волгоградской области с её климатом и способностью 
почв к аккумуляции загрязнителей, является проблемной в плане само-
восстановления, так как миграция по профилю полигона загрязняющих 
веществ значительно замедлена, а негативное влияние сохраняется долгие 
годы. После двух – трех десятков лет с момента закрытия полигона, про-
цессы выделения жидких фильтратов, а также образование и выделение 
газов будет постепенно снижаться [1, с. 88]. Длительность преобразова-
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ния веществ, обуславливает невозможность хозяйственного использова-
ния территории полигонов. С использованием методов биологической ре-
культивации, эти процессы ускоряются. 

Биологическая рекультивация земель – это комплекс фитомелиоратив-
ных и агротехнических мероприятий по восстановлению плодородия и 
народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, направленных на 
улучшение агрофизических, биохимических и других свойств рекульти-
вационного слоя почвы. Она предусматривает систему обработки и удоб-
рения насыпного слоя, посадку деревьев, кустарников и многолетних 
трав. 

Согласно руководящему документу «Инструкция по рекультивации 
нарушенных и загрязненных земель…» [2], в степной и сухостепной зоне, 
важно сохранять влагу в почве путем планировки геоморфологического 
строения полигона, а также придании поверхностному слою мелкокомко-
ватого сложения. Необходима высадка многолетних трав, и исходя из ре-
комендаций данного документа, к посеву можно применить: житняк гре-
бенчатый, люцерну желтогибридную, пырей бескорневищный. Создание 
фитоценозов озеленительного и противоэрозионного назначения, сни-
жает отрицательное влияние полигона на окружающую среду и придает 
эстетический вид рекультивируемой местности. Данный метод чаще 
всего применяется как заключительный этап рекультивации почвы. 

Биологическую рекультивацию, можно провести методом биоремеди-
ации. Он заключается в проведении мероприятий, связанных с использо-
ванием метаболического потенциала микроорганизмов и предусматри-
вает применение технологий, предназначенных для биологической 
очистки почв и водоемов, которые стимулируют механизмы самоочище-
ния и самовосстановления. Это достигается путем внесения природосов-
местимых (веществ, которые не вызывают отторжения) компонентов, что 
способствует снижению токсичности и ускорению процессов биохимиче-
ского разложения [4, с. 555]. Такой метод имеет два основных подхода: 

1. Биоремедиация, направленная на санацию земель от загрязняющих 
веществ, осуществляемая внесением микроорганизмов в почву и их сти-
муляции называется биоаугментацией. 

2. Биоремедиация на основе внесения веществ, стимулирующих дея-
тельность нужных микроорганизмов, уже находящихся в загрязненной 
почве называется биостимуляцией [3, с. 50]. 

При проведении биоремедиации, микроорганизмы способны разла-
гать широкий спектр химических соединений, поэтому в теле полигона 
активно протекают процессы биоразрушения, включающие трансформа-
цию, фрагментацию и минерализацию с превращением сложных веществ 
в простые соединения (H2O, CO2, NH3). 

Санация почвы с использованием микроорганизмов, широко применя-
ется в местах загрязнения нефтепродуктами [5, с. 997]. Наиболее прора-
ботанные методы, по очистке земель от нефтепродуктов направлено на 
санацию почвы от конкретных загрязнителей. Эту методику вполне воз-
можно адаптировать для рекультивации почвы на объектах захоронения 
отходов, что является инновационным подходом в области биологиче-
ской рекультивации почвы. 

Таким образом, для определения направления метода биостимуляции 
для рекультивации почвы на объектах захоронения отходов, необходимо 
определить загрязняющее вещество, которое является лимитирующим 
для процессов самовосстановления почвы. Его можно определить в соот-
ветствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности 
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для окружающей природной среды», утвержденными приказом Мини-
стерства природных ресурсов от 15.07.2001 г. №511, где учитываются та-
кие параметры, как класс опасности загрязняющего вещества в воде, 
почве, воздухе, их трансформации в окружающей среде и биоаккумуля-
ция в живых организмах. 
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Аннотация: в данной обзорной статье авторами рассмотрены ме-
ханизмы образования и влияния на организм гомоцистеина. Выделяются 
различные заболевания, связанные с отклонением от нормы уровня гомо-
цестеина в крови, а также указываются способы профилактики и лече-
ния этих отклонений. 

Ключевые слова: гомоцистеин, кровь, гомоцистеинурия. 

Гомоцистеин – аминокислота, которая не поступает в организм с пи-
щей, но образуется в процессе метаболизма метионина. Общий гомоци-
стеин плазмы представляет собой сумму свободного и связанного гомо-
цистеина. Большая его часть подвергается обратному метилированию с 
образованием метионина. 

В течение жизни уровень гомоцистеина в крови повышается. До пери-
ода полового созревания он примерно одинаков и у мальчиков, и у дево-
чек (около 5 мкмоль/л), однако в период полового созревания уровень го-
моцистеина повышается до 6–7 мкмоль/л. Причём у мальчиков это повы-
шение более выражено, чем у девочек. У взрослых уровень гомоцистеина 
колеблется в районе 10–11 мкмоль/л. У мужчин показатель выше, чем у 
женщин, хотя скорость его нарастания у женщин выше, чем у мужчин. 
Постепенное увеличение уровня гомоцистеина с возрастом объясняют 
снижением функции почек, а более высокие уровни гомоцистеина у муж-
чин – большей мышечной массой. 
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Крайне высокий уровень гомоцистеина в крови (десятикратно превы-
шает таковой в популяции здоровых лиц) наблюдают у больных гомоци-
стеинурией. Недостаток B9, витаминов В6 и В12, а также генетические де-
фекты ферментов фолатного цикла могут приводить к вторичной гипер-
гомоцистеинемии. ГГЦ является независимым фактором риска венозных 
тромбоэмболических осложнений, развития атеросклероза, сердечно-со-
судистых заболеваний. 

Самой частой причиной ГГЦ является дефицит B9, а также нехватка 
витамина В12, которая даже при достаточном поступлении B9 может вести 
к накоплению гомоцистеина. 

Существует группа риска среди пациентов, которым врачи постоянно 
советуют контролировать уровень гомоцистеина в крови. Например, речь 
идет о женщинах, которые планируют стать матерью во второй раз, также 
риску поддаются женщины на втором и третьем триместре беременности, 
если у них обнаружены осложнения. Кроме того, увеличение уровня го-
моцистеина может быть связано с генетической предрасположенностью 
или некоторыми наследственными патологиями. В группе риска нахо-
дятся также женщины, которые страдают тромбофилией. 

Исследования, проведённые за последние годы, показывают, что гомо-
цистеин является независимым фактором риска сердечно-сосудистых за-
болеваний. По данным клинических исследований, увеличение концен-
трации гомоцистеина в плазме на 5 мкмоль/л увеличивает риск сердечно-
сосудистых заболеваний и общей смертности в 1,3–1,7 раза. Снижение 
повышенного уровня гомоцистеина в плазме может предотвращать воз-
никновение сердечно-сосудистых осложнений. При обнаружении повы-
шенного содержания гомоцистеина рекомендуется исследовать парал-
лельно концентрацию креатинина, тиреотропного гормона, B9, витамина 
В12 для установления возможной причины ГГЦ и проведения адекватного 
лечения. 

Анализ иностранной и отечественной литературы свидетельствует о 
том, что нарушение обмена гомоцистеина является важным фактором, 
влияющим на возникновение и течение ишемического инсульта, осо-
бенно у молодых людей. Высокий уровень гомоцистеина нуждается в те-
рапевтической коррекции. Гомоцистеин увеличивает тромбогенный по-
тенциал крови за счет повышения агрегационной способности тромбоци-
тов и угнетения антикоагуляционных механизмов, в частности активно-
сти антитромбина III. Высокий уровень гомоцистеина провоцирует окси-
дантный стресс за счет нарушения лактат-пируватного обмена. Таким об-
разом, помимо общепринятой схемы, рекомендуется включение в состав 
комплексной терапии атеротромботического инсульта препарата нейро-
бион, содержащего комплекс витаминов В1, В6, В12 в необходимой тера-
певтической дозе, и фолиевой кислоты в острый и подострый периоды, 
что доказанно улучшает эффективность лечения, способствует снижению 
тромбогенной активности крови и является одним из важных механизмов 
вторичной профилактики инсульта, особенно у лиц молодого и трудоспо-
собного возраста. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос зна-
чения и развития биoтехнoлoгии. Исследователем также приведены 
оснoвные разделы сoвременнoй биoтехнoлoгии. 
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биoлoгическая инженерия, биoтехнoлoгия. 

Биoтехнoлoгия – этo прoизвoдствo неoбхoдимых челoвеку прoдуктoв 
и биoлoгически активных сoединений, с пoмoщью живых oрганизмoв, 
культивируемых клетoк и биoлoгических прoцессoв. 

Впервые термин «биoтехнoлoгия» был введен венгерским инженерoм 
Карлoм Ереки в 1917 г. Oн oписывал им прoцесс выращивания свиней, с 
пoмoщью кoрма, кoтoрым являлась сахарная свекла. Эреки гoвoрил, 
биoтехнoлoгия – этo «все виды рабoт, при кoтoрых из сырьевых матери-
алoв с пoмoщью живых oрганизмoв прoизвoдятся те или иные прoдукты». 
Нo не смoтря на тo, чтo этo oпределение oчень тoчнo oтражалo суть 
биoтехнoлoгии, oнo не пoлучилo дoлжнoй oгласки. Какoе тo время термин 
«биoтехнoлoгия» oтнoсили к двум дисциплинам. Егo упoтребляли, гoвoря 
o прoмышленнoй ферментации, а также применяли к тoй oбласти, кoтoрая 
сейчас называется эргoнoмикoй. 

Биoтехнoлoгия как наука является важнейшим разделoм сoвременнoй 
биoлoгии, кoтoрая, как и физика, стала в кoнце XX в. oдним из ведущих 
приoритетoв в мирoвoй науке и экoнoмике. Всплеск исследoваний пo 
биoтехнoлoгии в мирoвoй науке прoизoшел в 80-х гoдах, кoгда нoвые 
метoдoлoгические и метoдические пoдхoды oбеспечили перехoд к эффек-
тивнoму их испoльзoванию в науке и практике и вoзникла реальная 
вoзмoжнoсть извлечь из этoгo максимальный экoнoмический эффект. Пo 
прoгнoзам, уже в начале XXI века биoтехнoлoгические тoвары будут 
сoставлять четверть всей мирoвoй прoдукции. Чтo касается бoлее сoвре-
менных биoтехнoлoгических прoцессoв, тo  oни oснoваны на метoдах 
рекoмбинантных ДНК, а также на испoльзoвании иммoбилизoванных 
ферментoв, клетoк или клетoчных oрганелл.  Сoвременная биoтех-
нoлoгия – этo наука o геннo-инженерных и клетoчных метoдах сoздания 
и испoльзoвания генетически трансфoрмирoванных биoлoгических oбъ-
ектoв для улучшения прoизвoдства или пoлучения нoвых видoв 
прoдуктoв различнoгo назначения. 

Главная задача сoвременнoй биoтехнoлoгии: сoздание нoвых фoрм 
растений, живoтных и микрooрганизмoв, хoрoшo приспoсoбленных к ин-
дустриальным спoсoбам прoизвoдства, устoйчивo перенoсящих небла-
гoприятные услoвия, эффективнo испoльзующих сoлнечную энергию и, 
чтo oсoбеннo важнo, пoзвoляющих пoлучать биoлoгически чистую 
прoдукцию без чрезмернoгo загрязнения oкружающей среды. 

Oснoвные разделы сoвременнoй биoтехнoлoгии: 
Генетическая инженерия: технoлoгии oснoванны на пoлучении ги-

бридных мoлекул ДНК и введении их в клетки бактерий, растений и 
живoтных. 
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Клетoчная инженерия: технoлoгии oснoваны на вoзмoжнoсти выращи-
вания ткани и клетoк in vitro (In vitro – этo технoлoгия выпoлнения экспе-
риментoв, кoгда oпыты прoвoдятся «в прoбирке» – вне живoгo oрга-
низма); на слиянии сoматических клетoк или их прoтoпластoв. 

Биoлoгическая инженерия: технoлoгии oснoванны на изучении 
биoлoгических oсoбеннoстей клетoк и внедрении кoмпьютерных метoдах 
кoнтрoля технoлoгических режимoв, пoзвoляющих максимальнo реа-
лизoвывать пoлезные свoйства клетoк. 

Генная и клетoчная инженерия – важнейшие метoды (инструменты), 
лежащие в oснoве сoвременнoй биoтехнoлoгии. Метoды клетoчнoй инже-
нерии нацелены на пoстрoение клетoк нoвoгo типа. Oни испoльзуются для 
вoссoздания жизнеспoсoбнoй клетки из oтдельных фрагментoв разных 
клетoк, для oбъединения целых клетoк, принадлежавших различным ви-
дам с oбразoванием клетки, сoдержащей генетический материал oбеих ис-
хoдных клетoк, и других oпераций. 

Геннo-инженерные метoды нацелены на сoздание нoвых, не существу-
ющих в прирoде кoмбинаций генoв. В результате применения геннo-ин-
женерных метoдoв мoжнo пoлучать рекoмбинантные (мoдифицирoван-
ные) мoлекулы РНК и ДНК, для чегo прoизвoдится выделение oтдельных 
генoв (кoдирующих нужный прoдукт), из клетoк какoгo-либo oрганизма. 
Затем oсуществляется их введение в другие oрганизмы (бактерии, 
дрoжжи и млекoпитающие), кoтoрые, пoлучив нoвый ген (гены), смoгут 
синтезирoвать кoнечные прoдукты с измененными, в нужнoм челoвеку 
направлении, свoйствами. Иными слoвами, генная инженерия пoзвoляет 
пoлучать заданные (нужные) качества генетически мoдифицирoванных 
oрганизмoв или так называемых «трансгенных» растений и живoтных. 

Люди всегда задумывались над тем, как мoжнo научиться управлять 
прирoдoй, и искали спoсoбы пoлучения, например, растений с улучшен-
ными качествами: с высoкoй урoжайнoстью, бoлее крупными и вкусными 
плoдами или с пoвышеннoй хoлoдoстoйкoстью. С давних времен oснoв-
ным метoдoм, кoтoрый испoльзoвался в этих целях, была селекция. Oна 
ширoкo применяется дo настoящегo времени и направлена на сoздание 
нoвых и улучшение уже существующих сoртoв культурных растений, 
пoрoд дoмашних живoтных и штаммoв микрooрганизмoв с ценными для 
челoвека признаками и свoйствами. Селекция стрoится на oтбoре расте-
ний (живoтных) с выраженными благoприятными признаками и дальней-
шем скрещивании таких oрганизмoв, в тo время как генная инженерия 
пoзвoляет непoсредственнo вмешиваться в генетический аппарат клетки. 
Важнo oтметить, чтo в хoде традициoннoй селекции пoлучить гибриды с 
искoмoй кoмбинацией пoлезных признакoв весьма слoжнo, пoскoльку к 
пoтoмству передаются oчень бoльшие фрагменты генoмoв каждoгo из 
рoдителей, в тo время как геннo-инженерные метoды пoзвoляют рабoтать 
чаще всегo с oдним или нескoлькими генами, причем их мoдификации не 
затрагивают рабoту других генoв. В результате, не теряя других пoлезных 
свoйств растения, удается дoбавить еще oдин или нескoлькo пoлезных 
признакoв, чтo весьма ценнo для сoздания нoвых сoртoв и нoвых фoрм 
растений. Сталo вoзмoжным изменять у растений, например, устoй-
чивoсть к климату и стрессам, или их чувствительнoсть к насекoмым или 
бoлезням, распрoстранённым в oпределённых региoнах, к засухе 
и т. д. Учёные надеются даже пoлучить такие пoрoды деревьев, кoтoрые 
были бы устoйчивы к пoжарам. Ведутся ширoкие исследoвания пo улуч-
шению пищевoй ценнoсти различных сельскoхoзяйственных культур, та-
ких как кукуруза, сoя, картoфель, тoматы, гoрoх и др. 
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С пoмoщью биoтехнoлoгии пoлученo мнoжествo прoдуктoв для 
здравooхранения, сельскoгo хoзяйства, прoдoвoльственнoй и химическoй 
прoмышленнoсти. Причем важнo тo, чтo мнoгие из них не мoгли быть 
пoлучены без применения биoтехнoлoгических спoсoбoв. Oсoбеннo бoль-
шие надежды связываются с пoпытками испoльзoвания микрooрганизмoв 
и культур клетoк для уменьшения загрязнения среды и прoизвoдства энер-
гии.  В мoлекулярнoй биoлoгии испoльзoвание биoтехнoлoгических 
метoдoв пoзвoляет oпределить структуру генoма, пoнять механизм экс-
прессии генoв, смoделирoвать клетoчные мембраны с целью изучения их 
функций и т. д. Кoнструирoвание нужных генoв метoдами геннoй и 
клетoчнoй инженерии пoзвoляет управлять наследственнoстью и жизне-
деятельнoстью живoтных, растений и микрooрганизмoв и сoздавать oрга-
низмы с нoвыми пoлезными для челoвека свoйствами, ранее не наблюдав-
шимися в прирoде. 

Ширoкoе испoльзoвание микрooрганизмoв не мoжет не пoрoждать 
нoвых взаимooтнoшений с живoй прирoдoй, чтo впoлне естественнo ведет 
к желанию oсмыслить сами эти взаимooтнoшения и сooтнести их сo 
слoжившимися представлениями, с oднoй стoрoны, o рoли живoй при-
рoды в жизнедеятельнoсти челoвека, а с другoй – o рoли челoвека в биoти-
ческoм кругoвoрoте биoсферы. 

Имеющийся пoка не слишкoм бoгатый oпыт развития биoтехнoлoгии 
все-таки сoдержит в себе мнoгo непривычнoгo и вместе с тем мнoгooбе-
щающегo для вoзмoжнoй oптимизации челoвеческoй жизнедеятельнoсти. 
А oстрo вставшая перед Homo sapiens прoблема самoсoхранения вынуж-
дает егo к лихoрадoчным пoискам вoзмoжных вариантoв стратегии свoей 
жизнедеятельнoсти. Этoму привлечению прирoды, причем именнo мира 
микрooрганизмoв, и пoлoжила началo нoвая биoтехнoлoгия. Мoжнo, ви-
димo, сказать, чтo биoтехнoлoгия в сoвoкупнoсти с другими научными 
направлениями oткрывает нoвую эру взаимoдействия челoвека с oкружа-
ющей средoй и, oсoбеннo, с живым веществoм биoсферы. 

Явившись прямым результатoм научных разрабoтoк, биoтехнoлoгия 
oказывается непoсредственным единением науки и прoизвoдства, еще 
oднoй ступенькoй к единству пoзнания и действoвания, еще oдним шагoм, 
приближающим челoвека к преoдoлению внешней и к пoстижению внут-
ренней целесooбразнoсти». И все-таки oна является тoлькo небoльшим 
шагoм. Пoскoльку, как заметил Б. Шoу, наука всегда oшибается. Oна 
никoгда не разрешает какoй-тo прoблемы, не сoздав еще десять нoвых. 

Биoтехнoлoгия сама oказывается всегo лишь крупнoй индустрией, 
сoединением технических и биoлoгических элементoв и, естественнo, 
наследует oтрицательные свoйства уже существующегo индустриальнo-
прoмышленнoгo кoмплекса. Их действительнoе преoдoление и решение 
прoблемы челoвека предпoлагают выхoд челoвечества на нoвые, бoлее 
сoвершенные ступени сoциальнo-культурнoгo развития, oснoваннoгo на 
нoвых спoсoбах пoзнания и действoвания. Пoэтoму весьма существеннoе 
значение приoбретает прoблема выбoра стратегии взаимoдействия 
челoвека и прирoды: или этo самoнадеяннoе управление прирoдoй или же 
сoзнательнoе и целенаправленнoе приспoсoбление всей жизнедеятельнoй 
деятельнoсти, к существующему биoтическoму кругoвoрoту биoсферы. 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА 

Аннотация: в данной статье авторами раскрываются генетические 
аспекты раннего детского аутизма, методы исследования, а также ста-
тистические данные. 

Ключевые слова: ранний детский аутизм, молекулярно-генетические 
исследования, семейные исследования, близнецовые исследования. 

Ранний детский аутизм (РДА) – проблема не новая на сегодняшний 
день. И в нашей стране, и за рубежом за последние годы появилось много 
новых оригинальных исследований, посвященных проблемам этиологии, 
патогенеза детского аутизма, проявлениям аутистических состояний в 
различных клинических структурах. 

Аутизм встречается во всех странах мира. До 50-х годов  века по 
среднестатистическим данным распространенность РДА в мире состав-
ляла около 2–3 случаев на 10000 новорожденных. 

В результате развития диагностики количество аутистов к началу 70-х го-
дов  века увеличилось до 15:10000. Но уже в середине 90-х годов  века 
количество детей с РДА стало заметно больше (до 40–45:10000) в основном 
за счет увеличения относительно легких форм и наиболее тяжелых. Число 
детей со средними по степени тяжести формами аутизма осталось без изме-
нений. 

В России на данный момент учет таких детей ведется в основном только 
в Москве и Санкт-Петербурге, где их частота составляет 24–26:10000. В ре-
гионах такая статистика практически не ведется, но на практике все чаще и 
чаще педагоги сталкиваются с появлением детей с РДА [1]. 

Если прежде десятилетиями господствовали различные теории о пси-
хосоциальном происхождении раннего детского аутизма, то в последние 
годы споры о его этиологии вновь переместились в биологическую об-
ласть. Это произошло вследствие обнаружения целого ряда нейробиоло-
гических особенностей, характерных для детей-аутистов, но отсутствую-
щих у здоровых детей и менее выраженных у детей с умственной отста-
лостью. 

В последние годы все чаще высказывается мнение, что в возникнове-
нии раннего детского аутизма играют роль множество факторов, в том 
числе и наследственных. 

Продолжающиеся исследования раннего детского аутизма, а также 
прогресс в сфере генетики человека делают все более актуальным вопрос, 
можно ли объяснить некоторые факторы появления данной патологии 
влиянием наследственности. Например, уже долгое время ведется дискус-
сия о том, наследуется ли аутистическое расстройство как таковое или 
только его определенные компоненты – когнитивные, речевые или эмо-
циональные расстройства [3]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

24     Научное сообщество студентов 

Аргументы в пользу генетической природы раннего детского аутизма 
опираются в основном на семейные и близнецовые, а в последнее время 
также на молекулярно-биологические исследования. 

Семейные исследования. Имеются многочисленные указания на се-
мейную отягощенность при раннем детском аутизме. Это проявляется, во-
первых, в повышенном риске заболевания для сибсов детей-аутистов, со-
ставляющем около 3%. Это в 60–100 раз выше, чем в среднем в популя-
ции. Согласно масштабному исследованию ученых, в 9,7% всех семей, где 
имеется аутистическое расстройство, им страдают не менее двух чело-
век [2]. 

Существенное учащение семейных случаев аутистических рас-
стройств можно считать доказанным. Из этого следует, что роль наслед-
ственных факторов в возникновении аутизма нельзя недооценивать. Од-
нако точных данных о характере наследования до сих пор найти не уда-
лось. 

Близнецовые исследования. Тремя важнейшими исследованиями ран-
него детского аутизма, проведенными на близнецах, являются работы 
Folstein и Rutter (1977), Ritvo и соавт. (1985) и Stefienburg и соавт. 
(1989) [2]. 

По результатам всех трех исследований выяснилось, что если у одного 
из монозиготных близнецов наблюдается аутизм, то и второй тоже зача-
стую страдает от аутизма. И наоборот, если аутизм наблюдается у одного 
из дизиготных близнецов, второй близнец редко страдает аутизмом. 

Благодаря прогрессу в области методики в последние годы стали воз-
можными молекулярно-биологические генетические исследования 
аутизма. Первоначально было установлено, что примерно 3% детей-аути-
стов имеют синдром ломкой Х-хромосомы и от 18 до 38% детей с этим син-
дромом страдают аутистическим расстройством. Синдром ломкой Х-хро-
мосомы всегда сочетается с умственной отсталостью, в настоящее время 
можно достоверно диагностировать его с помощью молекулярно-биологи-
ческих методов [2]. 

Проведенные в США и европейских странах молекулярно-генетиче-
ские исследования уже позволили выявить определенные участки генов, 
ответственные за возникновение раннего детского аутизма. К ним отно-
сятся длинное плечо 15-й хромосомы и длинное плечо 7-й хромосомы. 
Проведенные до этого молекулярно-генетические исследования показали, 
что ранний детский аутизм следует рассматривать как полигенное забо-
левание. Предполагается, что в его возникновении задействованы 6–10 ге-
нов [2]. 

Таким образом, можно отметить, что близнецовые исследования от-
четливо демонстрируют роль наследственных факторов в развитии ран-
него детского аутизма. В последних молекулярно-биологических иссле-
дованиях уже удалось идентифицировать участки отдельных хромосом, в 
которых с высокой вероятностью располагаются гены, ответственные за 
возникновение этой болезни. 
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Проводимая аналогия с известными в Западной Сибири типами лову-
шек в морских отложениях неокома, сравнивалась динамика бокового 
наращивания и кровельного прилегания песчаников пластов БС10–11 в 
шельфовой зоне сейсмофаций. 

Анализ сводного временного разреза широтного направления, 
т.е. вкрест простирания основных фациальных зон неокомского бассейна 
седиментации, выявил ряд закономерных сейсмофациальных тел, имею-
щих форму клиноциклитов или клиноформ. 

Рассматриваемые клиноформенные сейсмофации отличаются друг от 
друга по возрасту своего образования: наиболее древние на востоке сме-
няются в западном направлении на более молодые. Их образование обу-
словлено движением береговой линии в пространстве и во времени. 

Для таких сейсмофаций характерно слоистое строение в петрографи-
ческом аспекте и клиноформное во временном. Причем клиноформное 
строение на стандартных временных разрезах в большинстве случаев от-
ражает изменение не литологии, а временных границ, обусловленных фи-
зическими свойствами пород. Однако клиноформы, выделяемые на вре-
менных разрезах, помогают успешно восстанавливать и использовать в 
практических целях историко-геологическую модель образования шель-
фовых фаций и формаций. На временных разрезах по характеру волно-
вого пакета достаточно четко видно, как одни сейсмофации (или клино-
формы) налегают на другие (западные и восточные). Причем налегание 
происходит, наиболее вероятно, вблизи бровки шельфовой террасы. Зона 
сближения и перехода одной клиноформы в другую обычно нечеткая из-
за интерференционных явлений, поэтому между налегающими и подсти-
лающими отражениями остается более или менее выраженный разрыв. 
Все эти факты позволяют достаточно успешно картировать положение 
бровки шельфовой террасы, а значит и прогнозировать зоны развития пес-
чаников-коллекторов, наиболее перспективные для поисков в них зале-
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жей нефти. Многими исследователями доказано, что песчаники в боль-
шинстве своем откладываются на площадке шельфовой террасы путем 
бокового наращивания с образованием черепицевидной слоистости. При-
чем тяготеют эти террасы к консидиментационным поднятиям. На изуча-
емой территории в результате интерпретации временных разрезов, путем 
прослеживания клиноформенных фаций, удалось достаточно уверенно 
проследить положение бровок шельфовых террас, с которыми связаны ос-
новные продуктивные горизонты. 

Суммируя изложенное выше, выявляются определенные закономерности: 
а) существует генетическая связь между циклическим формированием 

сейсмофациальных тел и накоплением песчаного материала в ундаформ-
ной зоне СФ; 

б) поиски литологических залежей УВ необходимо проводить на ос-
нове сейсмофациального анализа сейсмических временных разрезов, ран-
жирования СФ по времени их заложения; 

в) известные месторождения в основном располагаются в районе бро-
вок шельфа, выявленных сейсмофаций. 

Анализ палеореконструкций по сейсмическим профилям выявил опре-
деленные закономерности в формировании структурных зон. Динамика 
тектонических процессов выглядит следующим образом. 

На палеореконструкции от отражающего горизонта «Ю1» доюрские 
отражения практически выровнены, за исключением небольших подня-
тий в западной части сводного временного разреза, называемые структу-
рами раннего заложения. 

На палеопостроении от отражающего горизонта «НС» западная часть 
приподнята относительно восточной в результате тектонических движе-
ний в неокомское время. Структуры раннего заложения в доюрских отло-
жениях становятся более рельефными. 

Формирование нефтяных залежей происходило на раннем этапе обра-
зования структур в неокоме. Чем раньше была сформирована структурная 
форма, тем больше вероятность нефтенасыщения пластов в неокомских 
отложениях. 

Выводы: 
1. Сейсмофациальные тела (или клиноциклиты), отображающиеся на 

временных разрезах, являются результатом бокового наращивания осад-
ков при заполнении неокомского бассейна седиментации. 

Кровельная часть каждого сейсмофациального тела характеризует по-
ложение древней шельфовой зоны, где на уровне компенсации (базиса 
эрозии) существовали благоприятные условия для накопления песчаного 
материала. 

2. Морфология сейсмофациальных тел указывает на латеральную цик-
личность бокового наращивания неокома, обусловленную эвстатиче-
скими колебаниями уровня моря. 

3. Выявление и картирование по сейсморазведочным данным шельфо-
вых зон, проведение палеотектонических реконструкций позволяет доста-
точно успешно осуществлять прогноз нефтеносности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема ухудшения 
качества почв из-за эрозии в отдельном районе города Смоленска, кото-
рый наиболее подвержен водной эрозии. Автор отмечает, что овраг 
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Овраг представляет собой, углубление значительной длинны, имею-
щее обычно незадернованные склоны с хорошо выраженными бровками. 
Развитый овраг имеет отвержки, конус выноса. Крутизна откосов оврагов 
наибольшая в период их интенсивного роста. У оврагов, прекращающих 
свой рост, откосы принимают угол естественного отклонения, соответ-
ствующего уклону, при котором почва и грунт не сползают и не осыпа-
ются. Незамкнутые, открытые с двух сторон отрицательные формы рель-
ефа представлены на территории области долинами рек. 

На территории города Смоленска и в его окрестностях мы имеем раз-
ветвленную систему оврагов, в падающих как в долину Днепра, так и в 
долины его притоков. 

Низкий уровень воды в Днепре и высокие водораздельные простран-
ства, прилежащие к его долине, вызвали интенсивное оврагообразование 
в период таяния последнего ледника, покрывавшего когда-то северо-за-
падную часть территории Смоленской области. Большая разница (ампли-
туда) уровней воды в Днепре и прилегающих водоразделах обусловила 
большую живую силу воды – , где M – масса воды, v-скорость. Второй 
причиной являлась легкая размываемость пород, особенно лессовидных 
суглинков и песков, слагающих территорию Смоленска и его окрестно-
стей. 

Подробнее хочу описать вам овраг «Чертов ров», который является 
наиболее крупным среди оврагов левобережья Днепра. Его вершина нахо-
дится в районе перекрестка улиц Тенишевой и Урицкого (рис. 1), в 200 м 
юго-восточнее пл. Победы, устье в микрорайоне «Рачевка» перед верхним 
мостом. Длина оврага – 3.2 км, максимальная глубина вреза – 30 м, ши-
рина увеличивается от 60 м в его верхней части, до 400 м в устьевой. 
Склоны практически на всем протяжении крутые (45–60°), в средней и 
нижней частях местами волнистые и террасовидные. «Чертов ров» в свое 
время являлся восточной чертой (границей) города, отчего и получил свое 
название. 
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Рис. 1 

 

Почти на всем своем пространстве этот овраг узкий и глубокий. Берега 
его частью заняты садами, частью запаханы под огороды, реже задерно-
ваны. В наиболее узких частях оврага, где склоны особенно крутые, 
можно наблюдать обнажение пород – лессовидных суглинков, донных 
морен, валунных песков. Овраг, вскрывая межморенный водоносный го-
ризонт, имеет выходы ключей и родников. В средней части оврага, на ме-
сте так называемых «городских ключей», перед Великой Октябрьской ре-
волюцией был устроен каптаж под названием «Городские ключи». По 
трубам этого каптажа и сейчас течет вода. Ключи и родники, а также от-
текающая подземная вода из каптажей дают начало ручью, который носит 
название – речка Рачевская. 

В овраге «Чертов ров», кроме упоминавшихся оползней, осыпей, ко-
нусов овражных выносов, выходов ключей и родников подземной воды, 
можно наблюдать на правом берегу интересное обнажение, в котором 
донная морена и валунные пески под давлением ледника поставлены «на 
голову». Здесь мы имеем ярко выраженную гляциодислокацию. Вблизи 
ее, на том же правом берегу оврага «Чертов ров», имеется городище под 
названием «Рачевское». 

Берега описываемого оврага не больших пространствах оголены от ку-
старников и деревьев. И лишь в двух местах оврага на его левом берегу в 
послевоенное время посажены две рощи – лиственничная и смешанных 
пород. 

Начало активной застройки оврага относится в 1-й четверти XVII века, 
когда в его устьевой части формируется Рачевская слобода. К этому вре-
мени леса вокруг города были уже в значительной степени вырублены. На 
их месте появляются многочисленные сады и огороды. 

В овраге до сих пор сохраняются благоприятные условия для органи-
зации очистки вод ливневого стока. С этой целью в его верхней и средней 
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частях, а также в устье р. Рачевки необходимо создать пруды – отстой-
ники биологические плато. Такие же пруды должны быть построены ниже 
гаражно-строительных кооперативов. В будущем строительство гаражей 
здесь следует запретить. 

Овраг «Чертов ров» является наиболее интересным оврагом в городе 
для проведения геологических и географических экскурсий со студен-
тами и учащимися города Смоленск. 
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Аннотация: автор отмечает наличие кадастровых ошибок в зареги-
стрированных земельных участках. В данной статье исследователем 
рассматриваются методы мониторинга местности и его значения на 
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стройки. 

Много зарегистрированных земельных участков имеют кадастровую 
ошибку, зачастую не верность сведений о границах, а также нарушены 
строительные нормы застройки, например, не соблюдена охранная норма 
газопровода или линии электросети. Задача мониторинга выявить данные 
не соответствия, чтобы в дальнейшем исправить. 

Мониторинг проводится с помощью программы Panorama. В данной 
программе создаётся карта и подгружаются данные взятые из кадастровой 
палаты кадастровый план территории и ортофотопланы. Имея эти данные 
можно с легкостью найти кадастровые ошибки и нарушения норм за-
стройки. 

Программа панорама – это геоинформационная система, имеющая 
возможность для создания и редактирования электронных карт, выполне-
ния различных измерений и расчетов, построения 3D моделей и подго-
товки сведений графических документов в электронном и печатном виде. 

КПТ (кадастровый план территории) – это план кадастрового квар-
тала, содержащий в семе информацию о графических и семантических 
данных обо всех участках, находящихся в границах кадастрового квар-
тала. 

Ортофотоплан – это фотографический план местности на точной гео-
дезической основе, полученный путем аэрофотосъемки с дальнейшим 
преобразованием снимков на основе эффективного метода их дифферен-
циального ортофототрансформирования. 
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Рис. 1. Пример отображения программа Panorama 

 

На снимке отображены ортофотопланы РМЭ, Медведевского района 
села Шойбулак. На данный снимок накладывается XML файл с данными 
кадастрового квартала. На карте будут отображаться земельные участки 
только межеванные, а именно те у которых границы состоят на кадастро-
вом учете, в нашем случае участки будут иметь черные границы. Далее 
при помощи функции редактор карты, можно сделать полную обрисовку 
местности. 

 

 
Рис. 2. Функция для обрисовки местности 
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Для выявления кадастровой ошибки нужно обрисовать все земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале. Для обрисовки выбран 
объект «существующий участок». 

 

 
Рис. 3. Карта с ортофотопланом, КПТ и обрисованными 

земельными участками 
 

На основе полученных данных проводится мониторинг данной мест-
ности. А именно сравниваются земельные участки, выделенные черным и 
оранжевым цветом. Ищутся не соответствия. У ортофотопланов и КПТ 
существует погрешность привязки к координатам местности, но она не 
столь велика, около 1м, поэтому можно утверждать, что участки нахо-
дятся не на своих границах, можно только те, которые сильно съехали с 
границ оранжевых. 

 

 
Рис. 4. Пример кадастровой ошибки 
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На рисунке 4 участок подвинут в бок, тут явно имеются ошибки в ка-
дастровых сведениях. Если сосед слева захочет промежевать свой уча-
сток, то у него это не получиться, пока данный не будет приведен в норму 

 

 
Рис. 5. Пример кадастровой ошибки 

 

На рисунке 5 исходный участок сдвинут в лево на 10 метров от реаль-
ных своих границ, погрешность привязок ортофотоплана и КПТ на много 
меньше, поэтому можно утверждать, что и этот участок с кадастровой 
ошибкой. 

Для поиска ошибок норм застройки применятся такой же метод. Для 
примера возьмем нарушение связанно с застройкой строений на участке. 
По нормам положение дома на участке: от границы земли с уличной сто-
роны до дома должно быть расстояние 5 метров или больше. От участков 
соседей или границ проезда до дома должно быть 3 метра или больше. От 
хозяйственных построек до границ участка должно быть 5 метров или 
больше. 
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Рис. 6. Пример участка с нарушением застройки 

 

По рисунке заметно что строение находящиеся в верхнем правом углу 
находиться слишком близко к соседнему участку. При помощи программа 
Panorama можно померить расстояние от дома до участка. У нас получи-
лось всего 2.5 метра, что является в 2 раза меньше нормы. 

Все подобные нарушения должны быть выявлены и исправлены. При 
помощи данного метода можно найти множество ошибок и сообщить в 
определенные инстанции для разрешения проблемы. Данная проблема 
очень актуальна, потому что мониторинг ошибок методом выезда на мест-
ность занимает много времени и не выгодно с экономической стороны. 
Так же к многим участкам нет доступа, а при помощи ортофотопланов вся 
необходимая информация о использование участка известна. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается факторный 

анализ кадастрового квартала, порядок выполнения, его положительные 
стороны. Исследователь отмечает, что систематическое выполнение 
факторного анализа кадастрового квартала будет положительно вли-
ять на правильность использования земельных участков и упростит мо-
ниторинг местности. 

Ключевые слова: кадастровый квартал, факторный анализ, зависи-
мости. 

Для полного и детального анализа кадастрового фактора необходимо 
делать факторный анализ. При его выполнении мы сможем пронаблюдать 
как зависят площадь участков, кадастровая стоимость и время регистра-
ции друг от друга. Обладая данной информацией можно делать различные 
выводы, например, в каком году приобретались большие участки, когда 
больше делалось кадастровых ошибок и прочее. В данной статье показы-
вается факторный анализ на примере кадастрового квартала 
12:04:1510106. 

Для анализа данного кадастрового квартала мы оставляем все участки, 
потому что они все относятся к одному и тому же виду разрешенного ис-
пользования, и выделять отдельные не целесообразно для получения об-
щей картины. Все участки по виду разрешенного использования отно-
сятся к ведению личного подсобного хозяйства. В таблице 1 приведены 
земельные участки, относящиеся к выбранному виду разрешенного ис-
пользования. 

Таблица 1 
РМЭ г. Йошкар-Ола, кадастровый квартал 12:05:0501001 

для ведения личного подсобного хозяйства 
 

№ 

Показатели элементов кадастрового квартала
Кадастр.

ст-ть 
C , руб. 

площадь 
S , м2 

Время
рег. 
t , лет 

1 27736 1504 20
2 14752 800 14
3 14752 800 14
4 16596 900 14
5 18440 1000 14
6 27660 1500 14
7 46100 2500 14
8 46100 2500 14
9 46100 2500 14
10 3688 200 14
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11 51632 2800 14
12 51632 2800 14
13 27660 1500 14
14 25846 1400 14
15 51632 2800 14
16 51632 2800 14
17 26903 1600 14
18 55320 3000 14
19 47944 2600 14
20 46100 2500 14
21 51632 2800 14
22 25846 1400 14
23 25846 1400 14
24 49788 2700 14
25 38724 2100 23
26 9220 500 14
27 11064 600 14
28 11064 600 14
29 11064 600 14
30 11064 600 14
31 11064 600 14
32 11064 600 14
33 11064 600 14
34 11064 600 14
35 18716 1015 14
36 11064 600 14
37 11064 600 14
38 19270 1045 23
39 11064 600 14
40 11064 600 14
41 11064 600 14
42 48495 1003 14
43 11064 600 14
44 29504 1600 14
45 11064 600 14
46 11064 600 14
47 11064 600 14
48 11064 600 14
49 11064 600 23
50 11064 600 14
51 18237 989 14
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52 11064 600 14
53 11064 600 14
54 11064 600 14
55 11064 600 14
56 38724 2100 22
57 20284 1100 22
58 25816 1400 2
59 25816 1400 2
60 23056 635 2

 

Общая корреляционная матрица и рейтинг факторов приведены в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Корреляционная матрица полного факторного анализа 

и рейтинг факторов 
 

Влияющие 
факторы 

(параметры x ) 

Зависимые факторы (показатели y ) Сумма 
R  

Место 
параметра S , м2 C, руб. t , лет 

Площадь S , м2 0,9923 0,9657 0,0611 2,0191 1 

Кадастр. ст-ть 
C , руб. 0,9657 0,9825 0,0195 1,9677 2 

Время рег. 
t , лет 0,0611 0,0195 0,7178 1,4238 3 

Сумма 
R  

2,0191 1,9677 1,4238 5,4106 – 

Место 
показателя 1 2 3 – 0,6011 

 

Коэффициент связности шести факторов равен 5,4106/ 32 = 0,6011. 
Этот критерий применяется при сопоставлении различных групп зе-

мельных участков, расположенных в разных кадастровых кварталах. 
Среди влияющих факторов первое место заняла площадь земельных 

участков. На втором месте располагается кадастровая стоимость и на тре-
тьем – время регистрации. 

Среди зависимых факторов все те же значения остались на тех же ме-
стах, что и влияющие факторы. 

Для анализа бинарных закономерностей исключим ранговые распре-
деления учтенных факторов получим коэффициенты корреляции, приве-
денные в таблице 3. 

Таблица 3 
Корреляционная матрица полного факторного анализа 

и рейтинг факторов 
 

Влияющие факторы 
(параметры x ) 

Зависимые факторы (показатели y ) Сумма
R

Место
параметра 

S , м2 C, руб. t , лет   

Площадь S , м2  0,9657 0,0611 2,0191 1 
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Кадастр. ст-ть 
C, руб. 

0,9657  0,0195 1,9677 2 

Время рег. 
t , лет 0,0611 0,0195  1,4238 3 

Сумма 
R  

2,0191 1,9677 1,4238  – 

Место 
показателя 1 2 3 –  

 

Здесь всего получилось 32 – 3 = 6 биотехнических закономерностей. 
Это немного поэтому далее проводим все закономерности не зависимо от 
коэффициента корреляции. 

Тогда для анализа получится сюда входят биотехнические закономер-
ности со слабой, слабоватой, средней, сильной и сильнейшей теснотой 
факторной связи в бинарных отношениях. 

Вначале из таблицы 2.3 берется первый влияющий фактор и относи-
тельно него рассматриваются построчно все зависимые факторы. 

Матрица с клетками 2m , где m  – количество учтенных факторов в 
квадратной (или прямоугольной) таблице, является выражением функци-
ональной связности параметров системы. В примере системой является 
множество земельных участков, расположенных в одном квартале. Ана-
лизу подвергаются отношения между факторами (таблица 4). Последова-
тельно исключаются клетки с малыми коэффициентами корреляции. 

Далее приводим таблицы с коэффициентом корреляции не менее 0,3. 
 

Таблица 4 
Корреляционная матрица сильных бинарных отношений при 3.0r  

 

Влияющие факторы (параметры x ) 
Зависимые факторы (показатели y ) 

S , м2 C , руб. t , лет

Площадь S , м2  0,9657 0,0611 

Кадастр. ст-ть 
C, руб. 

0,9657   

Время рег. 
t , лет 0,0611   

 

В таблице 2.4 находится 9 – 3 – 2 = 4 средних закономерностей, то есть 
100 4 / (9 – 3) = 66,66%. После дальнейших исключений были получены 
данные таблицы 2.5 

Таблица 5 
Корреляционная матрица сильнейших бинарных отношений при 9.0r  

 

Влияющие факторы (параметры x ) 
Зависимые факторы (показатели y ) 

S , м2 C , руб. 

Площадь S , м2 0,9657

Кадастр. ст-ть 
C, руб. 

0,9657  
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Убирается одна строка и один столбец (таблица 5). При этом среди 
влияющих факторов и зависимых факторов малозначимыми становится 
время регистрации. 

Два биотехнических закономерностей (допустимая погрешность ме-
нее 5%) удовлетворяют точности технических экспериментов. 

Рейтинг биотехнических закономерностей: 
1) влияние кадастровой стоимости на площадь; 
2) влияние площади на кадастровую стоимость. 
По рейтингу технических закономерностей можно сказать что первые 

два места занимают показатели, которые главным образом влияют на зе-
мельный участок в процессе проведения землеустройства. Поэтому ка-
дастровую стоимость и площадь земельного участка нужно учитывать в 
первую очередь. 

Подведя итог можно сделать вывод, что систематическое выполнение 
факторного анализа кадастрового квартала будет положительно влиять на 
правильность использования земельных участков и упростит мониторинг 
местности. 
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СПЕЦОДЕЖДЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В РОССИИ 

Аннотация: исследователями отмечается, что современная культу-
рологическая среда выдвигает специфические требования к дизайну спец-
одежды, реализация которых возможна при условии сохранения тради-
ций в разработке костюмного комплекса. Авторы прослеживают усло-
вия формирования спецодежды в России, обосновывают необходимость 
сохранения эстетической целесообразности костюма, называют основ-
ные требования к современной спецодежде работников агропромышлен-
ного сектора. Результаты работы могут быть полезны при разработке 
дизайн-предложений спецодежды, а также в процессе реализации зада-
ний на исследование по обозначенной проблематике. 

Ключевые слова: спецодежда, производственная среда, идентифика-
ция, защитная экипировка, эстетичность, функциональность. 

При упоминании термина «спецодежда» возникают некоторые сомне-
ния в правильном понимании назначения изделия и особенностей его эс-
тетической наполненности. Спецодежда – это костюм или костюмный 
комплекс, который специально надевается для выполнения той или иной 
трудовой функции в определённой производственной (деятельностной) 
среде. Спецодежда должна полностью соответствовать предъявленным к 
ней нормам, обеспечивать удобство процесса труда человека и его защиту 
от вредных воздействий и профессиональных заболеваний, связанных с 
данной производственной отраслью. Работать в специальной одежде 
намного комфортней и практичней, чем в повседневной. 

Производственная (деятельностная) среда, как любая система, стре-
мится к самоорганизации и независимости. Идентифицировать людей, от-
носящихся к конкретной среде или формирующих конкретное професси-
ональное сообщество, можно по внешним атрибутам облика, в основном 
по характерной одежде. Надо заметить, что чем выше возможность само-
организации профессионального сообщества, тем большей узнаваемости 
и оригинальности отвечают внешние признаки костюма членов этого со-
общества. Внешняя стилистическая и эстетическая уникальность облика 
соотносится с представлением о социально сильной и независимой группе 
индивидов. Такой закон развития сообществ был найден человеком на са-
мой заре цивилизации [1]. Коллективная идентификация проявляется в 
преобладании аутентичных приёмов в композиции костюма персоны 
(греч. authentikys – подлинный, принадлежащий чему-либо, кому-либо). 
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Феномен индивидуального сознания реализуется в соответствии внеш-
него вида персоны идеалам социальной группы, к которой персона при-
надлежит. Очевидно, что первые образцы специальной одежды появились 
у наиболее активных и сильных профессиональных сообществ: правители 
и их свита, воины, торговцы. 

С давних времён спецодежда применялась с двумя целями. Первая: в 
качестве идентификационной карточки. Вторая – как покров, защищаю-
щий тело от воздействия производственной (деятельностной) среды и 
позволяющий поддерживать личную гигиену. Трудно определить, когда 
именно возникла спецодежда, но элементы костюма, принадлежащего 
конкретному профессиональному сообществу, мы видим на памятниках 
древней культуры: строители египетских пирамид изображались на фрес-
ках в одинаковых набедренных повязках, римские воины запечатлены в 
типичной форме и т. д. Начало активного применения внешней атрибу-
тики специальной одежды связано с формированием репутации именных 
товаров и относится к Средним векам, когда цеховые мастера размещали 
на камзолах или плащах клейноды – эмблемы цеха. 

Считается, что в России специальная одежда стала использоваться в 
конце XVIII века. Во времена Петра I была введена форма для моряков – 
широкие шаровары и просторные рубахи – которая называлась «роба». 

Одежда мастеровых и рабочих очень долго не занимала внимания вла-
дельцев мануфактур и фабрик. Проблемы развития специальной одежды 
не было по причине того, что большинство работников жило очень бедно, 
им даже не было на что купить повседневную рубашку, не говоря уже о 
специальном костюме для труда. Вот что пишет газета «Суконный регла-
мент» 1741 года об облике рабочего того времени: «...очень срамно ви-
деть, что большее число мастеровых и работных людей так ободраны и 
плохо одеты, что некоторые из них насилу и целую рубаху на плечах 
имеют» [2]. И только в XIX веке, в период подъёма промышленности и, 
как следствие, актуализации принципов профессионального братства 
(корпоративной культуры), многие владельцы промышленных предприя-
тий захотели повысить престиж своего производства. 

Владельцы предприятий решили, что старая, штопаная, а иногда и рва-
ная одежда, в которой приходили рабочие, не способствует репутации ма-
нуфактуры. Это будто бы свидетельствует о жадности хозяина, который 
платит так мало, что рабочий не может себе купить рубашку. Союз фаб-
рикантов решил выдавать «всем сплошь равную одежду». Впрочем, с вы-
четом ее стоимости из зарплаты самих «работных людей». С этого мо-
мента началась официальная жизнь спецодежды, главной целью которой 
было придание благопристойного и единообразного вида рабочим ману-
фактур. Теперь, взглянув на рубахи одинакового покроя из одной и той 
же ткани, всякий понимал, что эти люди не с захудалого заводика, а с по-
чтенной мануфактуры. 

Если учесть, что в те времена в рабочей среде приличной считалась 
просто целая, не рваная одежда, то можно себе представить, какой необы-
чайный душевный подъем ощущали люди в новых добротных рубашках. 
Подобная одежда рассматривалась как единица фирменного стиля, она не 
облегчила труд, но внешне значительно облагородила рабочих, сформи-
ровала новое представление о едином профессиональном сообществе. 

Крестьянская рабочая одежда мало чем отличалась от повседневной 
по форме и комплектности. Особое место в костюмном комплексе зани-
мала т.н. обрядовая одежда, которую надевали в начале цикла основных 
сельскохозяйственных работ: пахота, посев, сбор урожая и прочее. Спе-
циальная одежда отличалась от повседневной декоративной отделкой, 
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сюжетами вышивок, цветовой гаммой. Так же, как и новые рубахи рабо-
чих мануфактур, обрядовый костюмный комплекс крестьянина выполнял 
функцию идентификации, единения людей в сообществе, позволял инди-
виду ощутить принадлежность к своему роду, культуре и традициям. 

Вопрос о создании фабричной спецодежды для нового рабочего класса 
и трудового крестьянства был поставлен в России сравнительно недавно, 
в 20-е годы XX века, когда насущной необходимостью становится произ-
водство удобной, эстетичной и доступной одежды. Тогда же начинает 
формироваться целевой подход в теории проектирования специального 
костюма, вводится термин «прозодежда», означающий буквально 
«одежду для труда». Революционные идеи для спецодежды были предло-
жены художницами В. Мухиной, Н. Ламановой, В. Степановой. Прежняя 
«роба» получает право быть измененной с учетом функциональности и 
эстетичности. 

В 1923 г. выходит первый в РСФСР журнал мод «Ателье». Главной 
идеей журнала было понятие, что внимания заслуживает только та мода, 
которая предназначена простой советской женщине-труженице. Это 
напрямую означало, что покрой и детали костюма не могут быть сложны 
в изготовлении. Разработки прозодежды выдвинули поистине «бессмерт-
ную» модель куртки-фуфайки (выстеганной на ватине куртки из хлопча-
тобумажной ткани), стеганых штанов, литых резиновых сапог. Эти вещи 
по сей день присутствуют в гардеробе россиян. 

В СССР спецодежду имел почти каждый гражданин. Она подразделя-
лась на два вида – «спецовка» для работников фабрик и заводов, а также 
униформа для специалистов. Спецодежду выдавали и учащимся ремес-
ленных училищ (далее – ПТУ). Получить униформу считалось даже пре-
стижным, хотя особенно модной она не была. Популярность спецодежды 
была основана не только на её удобстве и функциональности, но и на том, 
что её носили люди «мужественных» и «романтических» профессий – во-
енные, врачи, стюардессы… К примеру, кожаная куртка ассоциировалась 
с профессией летчика или шофера. 

К сожалению, одежда для работников сельского хозяйства вплоть до 
начала 90-х годов прошлого века представлялась в большинстве комплек-
том из зипуна или ватника, рубахи, штанов, кирзовых сапог, кепки – для 
мужчин и ватника, халата или платья, косынки, резиновых сапог или се-
зонной обуви без каблука – для женщин. Летом мужчина вместо ватника 
надевал пиджак, а позже – лёгкую куртку-ветровку. Особого эстетиче-
ского разнообразия не было. Исключение составляла спецодежда работ-
ников крупных агропредприятий и холдингов. 

Сегодня в сельском хозяйстве использование спецодежды связано 
внедрением передовых технологий агропромышленных работ. В ком-
плект современной стандартной защитной экипировки современного ра-
ботника агрокомплекса входят: 

 высокие прочные сапоги; иногда дополнены прочной шнуровкой; 
 комбинезоны из прочной ткани, обязательно цельного типа; не реко-

мендуется использование раздельной верхней и нижней одежды; 
 головной убор для защиты от прямых солнечных лучей, и избежание 

перегрева и солнечного удара; 
 защитные очки и, при необходимости – защитный шлем; 
 маска на рот и нос, которая предотвращает попадание вредных ве-

ществ в органы дыхания (используется только при необходимости) [3]. 
При работе в закрытых помещениях используют специальные халаты, 

фартуки, перчатки. 
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Формами спецодежды для работников агрокомплексов являются: 
 специальные защитные комбинезоны и фильтрующие маски, защища-

ющие кожу и глаза от попаданий капель ядовитого вещества. Применяются 
для защиты организма от негативного воздействия химических веществ, ко-
торые содержаться в удобрениях, пестицидах инсектицидах и т. д.; 

 специальные защитные комбинезоны, закрывающие доступ вредо-
носных микробов и бактерий, как во внешнюю среду, так и внутрь пакета 
одежды. Применяются для гигиенического баланса при работе в живот-
новодстве на высокотехнологичных комплексах; 

 стандартная защитная одежда из прочных видов ткани, которые 
устойчивы к внешним повреждениям (не разрываются), из резины, и из 
других дополнительных материалов. Одежда включает в себя сапоги, 
комбинезон и головной убор. Применяется для защиты тела от поврежде-
ния при длительных работах под открытым небом и для защиты головы 
от перегрева при работе под открытым солнцем. 

Современная спецодежда создаётся с учётом инновационных разрабо-
ток в текстильной промышленности. Эстетичность и функциональность 
решается в первую очередь за счёт тканей, способных отталкивать грязь, 
защищать от вредных излучений и осадков и даже «подстраиваться» под 
колебания температур, поддерживая комфортные условия в воздушной 
прослойке пакета одежды. Вне сомнений, что спецодежда должна быть 
удобной, практичной и безопасной. Но должна ли она при этом быть еще 
и модной? Оказывается, да. Достаточно проследить историю создания и 
эволюции рабочей одежды, чтобы убедиться: она не только не вторична 
по отношению к модным тенденциям, но зачастую и сама определяет тен-
денцию модных течений не на один год. Дизайнерские идеи совмещают 
полезность и красоту в подходе к созданию спецодежды, делая её привле-
кательной не только для рабочих, но и широкого круга потребителей. 
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Испании. На основе исследования Р. Льюиса исследователь рассматри-
вает особенности экономических отношений данных иностранных биз-
нес-партнеров в трех аспектах: географическом, культурном и деловом. 
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Россия и Испания уже достаточно долгое время находятся в партнер-
ских деловых отношениях. Одними из приоритетных направлений тор-
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гово-экономического сотрудничества являются туризм, медицина, тор-
говля, политика. Хавьер Беласкоайн полагает, что благодаря работе тор-
гово-экономического представительства Испании в РФ, главой которого 
он является, испанские и русские фирмы и компании могут находить 
партнеров, проводить рекламные кампании по пропаганде своих товаров 
[5]. По сути это является подготовительным, но высокой степени ответ-
ственным этапом деловых переговоров. 

Само же ведение деловых переговоров представляет собой такой вид 
деятельности, которому его участники посвящают наибольшее количе-
ство времени и уделяют наибольшее внимание при подготовке[6]. В том 
случае, когда деловые переговоры осуществляются в межкультурном кон-
тексте, что интересует нас в данной статье, в сотрудничестве испанских и 
российских фирм, взаимодействие деловых партнеров осложняется язы-
ковыми, культурными различиями и контрастом корпоративных тради-
ций и моделей ведения деловых отношений в разных странах. В первую 
очередь деловые партнеры осознают несовпадение моделей их коммуни-
кативного поведения, они подсознательно оценивают поведение друг 
друга сквозь призму своей собственной культуры, и оно предстает как 
«чужое», то есть противоположное известному, привычному, само собой 
разумеющемуся, иными словами как «не свое» поведение [4, с. 9]. 

По мнению Льюиса, культура деловых партнеров определяется не 
только географическими особенностями, но зависит от того, членами ка-
ких сообществ они являются (1, с. 23–24). Взаимодействие российских и 
испанских бизнес-партнеров в большой степени обусловлено их принад-
лежностью к разным географическим, культурным, и деловым сообще-
ствам. Рассмотрим каждый аспект более подробно. 

Географический контраст. Географические различия отражаются на 
психологии нации. В силу того, что испанцы (и другие испаноговорящие) 
по большей части проживают в прибрежных районах на жарких климати-
ческих поясах, они традиционно считаются горячей темпераментной 
нацией. Поэтому испанец и среднестатистический россиянин обладают 
совершенно различным восприятием действительности, диалог между 
ними не будет простым. Однако не стоит забывать, что Россия и Испания 
представляют собой совокупность регионов, каждый из которых по-сво-
ему уникален. Поэтому жители юга России, как правило, Кубани и Север-
ного Кавказа, наиболее психологически совместимы с большей частью 
испанцев. Кроме того, по критерию наличия выхода к морю или океану, 
Льюис делит страны на «открытые», такие как Испания, и «закрытые», 
например, как Россия. Нации, проживающие в странах, ограниченных по-
чти со всех сторон сушей, из поколения в поколение вели недоверчивую, 
осторожную политику, так как постоянно опасались внезапных нападе-
ний со стороны соседних государств. У них небольшая свобода маневра, 
так как они окружены иностранной территорией. В глубине души каждого 
испанца как представителя «открытой» нации, живет авантюрист, коло-
низатор нового света. 

Культурный контраст. Испанская и русская нации во многом схожи, 
например, они характеризуются коллективным укладом общества. В со-
циуме этих стран распределение ролей между мужской и женской частью 
населения все меньше регулируется традициями, характерными для 
XIX в. и более ранних эпох. Довольно много ролей выполняется как муж-
чинами, так и женщинами. Эдвард Холл говорит о том, что согласно тео-
рии проксемики для испанцев характерна дистанция комфортного обще-
ния, которая намного меньше, чем у большинства европейцев [7, с. 239]. 
Это является следствием семивекового периода существования Испании 
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как Халифата, когда коренное население Пиренейского полуострова 
тесно сосуществовало с носителями восточной мусульманской культуры 
и восприняло неписанные законы межличностного общения арабских 
племен. Испанцы всегда во время беседы поддерживают зрительный кон-
такт с собеседником. Психика испанцев и русских чувствительная, как 
правило, они очень человечны и обидчивы. Для них обоих крайне важно 
понятие чести и достоинства, недопустимо «терять свое лицо» [1, с. 331]. 

Деловой контраст. Деловое поведение определяется складывающейся 
десятилетиями корпоративной культурой. Ричард Льюис отмечает, что 
испанская внутренняя речь грубовата, эмоциональна и обильна и вообще, 
испанцы самый грубый из всех романских народов, при этом, чем север-
нее живет испанец, тем более суровый у него характер [1, с. 330]. Напри-
мер, деловые женщины с севера Испании быстро находят взаимопонима-
ние на переговорах с мужчинами, так как их определенная агрессивность 
дает положительные результаты. Испанцы и русские старой закалки с тру-
дом адаптируются к инновациям на рабочем месте и избегают неопреде-
ленность. Однако русские обладают большей дистанцией власти, чем ис-
панцы [8]. Это, в первую очередь, высвечивается в уходе от формализма 
в деловом общении. В Испании в кругу коллег по работе принято обра-
щаться на «ты», и во время важных переговоров, презентаций испанец 
больше обращает внимание на личность партнеров, чем на товары или 
услуги, которые они представляют. В русском обществе такое поведение 
будет расценено как неуважительное и халатное. 

На данный момент процесс делового общения, и переговоров в част-
ности, в значительной степени обусловлен процессом глобализации. Со-
гласно Т.В. Панасенковой, процесс глобализации оказывает неоднознач-
ное влияние на процесс деловых переговоров с представителями разных 
культур. С одной стороны, благодаря глобализации повсеместно внедря-
ются универсальные нормы и правила участия в межкультурном деловом 
общении, что позволяет избежать разногласий в организационном аспекте 
[2, с. 1]. Однако, гомогенизация культурных реалий, излишняя толерант-
ность и преуменьшение роли личности становятся препятствием к постро-
ению доверительных отношений. 

Данные условия бросают вызов бизнес партнерам и заставляют их 
стремиться и прилагать усилия ради достижения выгодных договоренно-
стей с клиентами, поставщиками, дистрибьюторами и коллегами за гра-
ницей. На пути к успешному развитию деловых отношений участники пе-
реговоров ощущают необходимость хорошо ориентироваться в страте-
гиях и моделях поведения при взаимодействии с иностранными партне-
рами. Е.Э. Сапожникова полагает, что деловые переговоры как форма об-
щения обладают разработанной классификацией коммуникативных зна-
ков, которая является исходной предпосылкой построения оптимального 
делового взаимодействия [3, с. 9] В межкультурном общении деловым 
партнерам следует избегать этноцентричности, то есть психологической 
установки воспринимать и оценивать другие культуры и поведение их 
представителей через призму своей культуры. Оно сводится к глубокому 
осознанию коммуникативных знаков, неписаных законов и правил меж-
личностного общения представителей другой культуры. 
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КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена культура древнейшего 
государства в мире – Древнего Египта. Эта страна завораживает своей 
красотой, своей загадочностью. Именно в Древнем Египте появляется 
первый материал для письма «папирус», так зарождается письмен-
ность, о чем свидетельствуют многие научные труды. Особую часть за-
нимали также геометрические достижения. Египет и по сей день явля-
ется «лакомым кусочком» для изучения: особую таинственность прино-
сит строительство пирамид, техника построения которых до сих пор 
непонятна многим великим умам человечества. 

Ключевые слова: Древний Египет, древнее государство, цивилизация, 
культура Древнего Египта, гелиопольские жрецы, египтяне, усыпаль-
ница, город солнца, божественная сила, религия, фараон, папирус, рели-
гиозная идеология, боги, богини, бог Атон, Амон-Ра, фараон Унаса, Эхна-
тон. 

Древний Египет является древнейшим государством на земле, первой 
в мире цивилизацией. Именно египтяне одни из первых претендовали на 
мировое господство. Культура этой страны уникальна, таинственна и не-
постижима. Историей Древнего Египта тяжело не восхищаться. Она заво-
раживает своими тайнами и загадками. За время своего существования эта 
страна сформировала особую самобытную культуру, истоки которой за-
терялись ещё в самой древности. Именно Древнему Египту мы обязаны 
изобретением материала для письма, именуемого «папирусом». Из Египта 
этот материал переместился в Финикию и Палестину. Именно сохранив-
шиеся по сей день папирусы свидетельствуют о многих научных знаниях 
древних египтян. Например, в математических папирусах прослежива-
ются элементы алгебры, решения различных уравнений. Было в то время 
множество геометрических достижений. Именно они были тесно связаны 
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со строительством и земледелием. Дошли до нашего времени изображе-
ния созвездий, созданные жрецами…Также сохранились некоторые гео-
графические и медицинские труды египетского народа. Жрецы усиленно 
изучали строение человеческого организма, благодаря чему они успешно 
бальзамировали тела своих правителей после смерти. 

Главную роль в жизни древних египтян занимала религия. Это видно 
из того, что именно жрецы были как духовными, так и умственными во-
ждями египетского народа. Любая деятельность, в какой-либо степени 
была связана с религией. Вся египетская литература, всё изобразительное 
искусство были проникнуты религиозной идеологией. Какие-либо науч-
ные открытия обычно не требовали теоретического подтверждения; их 
выдавали как откровения свыше. Древние египтяне наделяли сверхъесте-
ственной силой некоторые предметы и явления природы. Во всём они ви-
дели воплощение божества, они верили, что весь мир населён богами, бо-
гинями и духами. Древние египтяне считали, что фараон также наделён 
божественной силой, как при жизни, так и по смерти. Они верили, что 
судьба страны зависит от благополучия земной жизни их правителя и от 
его блаженства после смерти. Об этом свидетельствуют гигантские бога-
тые усыпальницы, сооружённые специально для загробной жизни фара-
она. Впоследствии, чтобы навеки запечатлеть бессмертие и могущество 
царя, на камнях, из которых строились пирамиды, высекали тексты заупо-
койного царского ритуала. Данная традиция началась после смерти фара-
она Унаса, в конце V династии. Именно на его гробнице впервые появи-
лись «Тексты пирамид», содержащие почти 300 глав, как коротких, так и 
огромных, состоящих из множества абзацев. Считается, что тексты эти 
составлены были гелиопольскими жрецами для того, чтобы фараону уда-
лось спастись от ужасного гниения тела, чтобы избежать гибели его души, 
чтобы, поднявшись к звёздам, он сумел занять уготованное ему место 
среди богов. Данные тексты являются самой древнейшей письменностью 
в человеческой истории. Написаны они с помощью иероглифов, которые 
впоследствии становятся лишь символами мифического языка. 

Огромную роль для древних египтян играл культ солнца, олицетворяя 
собой небесную огненную стихию. Центром данного культа являлся Ге-
лиополь, иначе называемый «город солнца». Постепенно культ самого 
солнца превращается в культ бога солнца, именуемого Ра. Особенно про-
явил своё значение культ солнца во времена правления фараона Эхнатона. 
Он утвердил единым верховным богом государства Атона – бога солнеч-
ного диска, но после смерти Эхнатона это место вновь занял Амон-Ра. 

Поначалу северо-восточная часть Африки была поделена приблизи-
тельно на 40 номов (регионов), каждый из которых обладал независимо-
стью и самостоятельностью. Но благодаря тому, что между ними быстро 
развивалась торговля, через центры догосударственных образований 
были образованы различные торговые пути, что привело к объединению 
данных номов. Было создано единое государство. В этот период культы 
различных богов упорядочиваются. Были сформированы основные теоло-
гические концепции: гелиопольская, гермопольская и мемфисская. 

Цивилизация Древнего Египта является колыбелью всех цивилизаций. 
Для многих учёных и философов являлись бесценным сокровищем мно-
гие египетские мысли (научные, мистические и практические), которые 
они хотели сделать достоянием своей культуры. Культура Древнего 
Египта в некоторых проявлениях доживает до сего времени, но в основ-
ном сейчас она является неотъемлемой частью исторических и духовных 
традиций египтян. 
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АНДРЕЕВА: К ВОПРОСУ О ПОИСКЕ ДУХОВНЫХ 
И МИФОПОЭТИЧЕСКИХ ИСТОКАХ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в данной статье стоит задача рассмотреть толкова-
ния концепта «Розы» на примере творчества У.Б. Йейтса и Д. Андреева. 
Исследователем установлено, что причина обращения авторов к дан-
ному концепту – схожие культурно-исторические условия, которые 
спровоцировали обращение к христианскому мифу, являющимся родным 
как для англоязычной культуры, так и для русскоязычной. Осмыслена 
проблема духовного кризиса в русском и англоязычном обществе в первой 
половине ХХ века. 

Ключевые слова: культура, концепт, творчество, духовность, кри-
зис, культурные истоки, мифопоэзия, диалог культур. 

Проблема духовных оснований и религиозно-мифических корней 
Культуры, «переоценки всех ценностей», поиска истинного, подлинно-
духовного смысла истории Человечества («смысла творчества», «смысла 
любви», «смысла жизни») всегда была в центре гуманитарного научно-
исследовательского пространства. Но в настоящее, отмеченное как глу-
боко «кризисное» в плане утраты и необходимости обретения духовного 
начала, время проблема эта не случайно вновь обретает серьёзную акту-
альность в современных гуманитарных дискурсах [2; 8; 10]. Особое вни-
мание учёных, занятых поиском истоков и причин духовных проблем со-
временности, привлекают в историко-культурном аспекте ранее прошед-
шие кризисные переломные эпохи, сходные с нашей по напряжённости и 
интенсивности духовных исканий, поскольку именно они влекут за собой 
культурный ренессанс, показывая возможности и пути преодоления ду-
ховного кризиса. Более того, их ведущими представителями, деятелями 
культуры, искусства, науки, философами, художниками, поэтами уже 
оставлено богатое творческое наследие, значимое для понимания того, 
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как в принципе возможно осмысление единого исторического процесса 
обретения Духовности. 

Особый интерес в данном случае вызывает эпоха рубежа XIX–XX ве-
ков, причём в сравнительно-культурологическом аспекте рассмотрения 
диалога и тесной взаимосвязи русской и европейской (британской) куль-
тур. В истории русской культуры эта эпоха именуется Серебряным веком 
и уже прочно связывается с творчеством В.С. Соловьёва, Н.А. Бердяева, 
С. и Евг. Трубецких, Н.О. Лосского, Д.А. Андреева, расцветом русской 
религиозной философии всеединства и русской поэзии и искусства. В за-
падноевропейской культуре она носит название «век Джойса» [3] и также 
порождает целую плеяду одарённых художников, писателей и поэтов. 
Принципиально важно отметить, что взаимосвязь эту стоит понимать не 
только в смысле осуществление «живых» межнациональных и межкуль-
турных контактов и появления феномена «русской эмиграции», но 
прежде всего в том смысле, что, несмотря на кардинальное различие мен-
тальности наций, социально-политической обстановки разных стран и ре-
акции их народов на важнейшие исторические события эпохи, обе куль-
туры – и европейская, и русская – в поисках нового духовного откровения 
восходят и возвращаются к основам христианской культуры, к религиоз-
ному учению о всеобъемлющей Любви и Красоте, к культу Софии-Пре-
мудрости и, соответственно, поднимают одни и те же вопросы о взаимо-
отношениях Божественного и Человеческого начал. 

Предлагаемое исследование представляет собой попытку сопоставле-
ния и сравнения двух эпохальных художественных шедевров – поэтиче-
ского цикла «Роза, распятая на кресте времён» ирландца У.Б. Йетса (лау-
реата Нобелевской премии в области литературы) [5–7] и книги «Роза 
мира» выдающегося представителя русской культуры Даниила Андреева 
[1]. В их творческих контекстах Красота представлена как Вечная Жен-
ственность Мира, Мировая душа, страдающая за Человечество, которую 
и Йейтс и Андреев выражают через символику Розы, исходя из общих ми-
фопоэтических и духовных истоков истории Культуры Человечества. 

Необходимо начать с того, что существует ряд сходств в персоналиях 
самих мифотворцев. Во-первых, Йейтс и Андреев творили в тяжелое для 
человечества время – период мировых войн, что само по себе является тем 
самым кризисным моментом, который обуславливает стремление обрете-
ния истинной духовности и поиск общечеловеческих ценностей. Во-вто-
рых, оба они обладали особым мифопоэтическим сознанием и исключи-
тельно глубокой верой, оба обращались к религиозным источникам древ-
них культур. В-третьих, в их творчестве особое место занимал древний 
религиозный мистицизм, что имело определенное влияние на их труды. 
И. Гарин в своей книге «Век Джойса» высказывается об отношении писа-
телей к мистике в следующем ключе: «Как и для Даниила Андреева, ми-
стика для Йетса – и сокровенное знание, и способ символического приоб-
щения к иному, и выражение эскапизма или глубинной подсознательной 
тяги к сверхъестественному» [3, с. 68]. 

Важно также отметить и выбор поэтами символа «Розы» как универ-
сального концепта, выражающего ряд образов, главным смыслом кото-
рого остается Вечная Женственность. Роза – один из наиболее распро-
страненных мифопоэтических образов, который обладает богатой и древ-
ней историей. Впервые он появляется в древнем индуистском сказании о 
споре Брахмы и Вишну о самом красивом цветке. В древности с образом 
Розы связывали радость, а также тайну и тишину. Позже, во многих куль-
турах, Розу нередко превращали в цветок царства мёртвых. Кроме того, 
Роза выступает как символ любви и красоты, и вместе с тем – Женщины. 
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В христианской культуре Роза занимает особенное место. Например, Роза 
олицетворяет Деву Марию, в католицизме является обязательным атри-
бутом Христа и многих других святых, часто она символизирует саму цер-
ковь. 

Концепт «Розы» Даниила Андреева и У.Б. Йейтса берет начало в хри-
стианской интерпретации символа. Так у Йейтса мы встречаем Таин-
ственную Розу в образе блуждающей Красоты: «Пока она блуждала без 
дорог / В пустынных безднах, милосердный Бог / Узрел скиталицу, и мир, 
как луг, / Ей постелил у ног», «Before you were, or any hearts to beat / Weary 
and kind one lingered by His seat; / He made the world to be a grassy road / 
Before her wandering feet»; [4, с. 44; 11] – Души Вселенной, принявшей 
страдание за все человечество, – именно у нее просит прозрения Йейтс в 
стихотворении «Розе, распятой на кресте времен»: «Печальный, гордый, 
алый мой цветок! /… Приблизься, чтобы я, прозрев, обрел / Здесь, на 
земле, среди любвей и зол / И мелких пузырей людской тщеты / Высокий 
путь бессмертной красоты», «Red Rose, proud Rose, sad Rose of all my 
days! /… Come near, that no more blinded by man's fate, / I find under the 
boughs of love and hate, / In all poor foolish things that live a day, / Eternal 
beauty wandering on her way [4, с. 44; 7, с. 352; 13]. Роза Йейтса – красота 
распятая, полузабытая человечеством, ее голос слышат лишь те немногие, 
кто обладает особой чувственностью души. Однако, в темные времена, 
когда люди слепнут и теряют свой путь, ее голос доносится до нашего 
мира, поддерживая и направляя нас. Повинуясь глубинной памяти о поте-
рянной Красоте, мы открываем в себе Божественное и начинаем искать 
пути к Нему. 

Тема страдания занимает в творчестве ирландского поэта особое ме-
сто. Она неразрывно связана с любовью, что можно проследить во многих 
его стихотворениях. Он называет Розу печальной и гордой: «Red Rose, 
proud Rose, sad Rose of all my days». Он говорит о печали любви, рисуя ее 
в образе мятежной девы: «Восстала дева с горькой складкой рта в вели-
кой безутешности своей…» «A girl arose that had red mournful lips / And 
seemed the greatness of the world in tears» [4, с. 46; 12]. Любовь и страдание 
у Йейтса – две части одного целого, и ни одна из них без другой суще-
ствовать не может и не должна. Любовь – это божественный дар, который 
требует духовной жертвы, самоотверженности. По-настоящему любить 
человек способен лишь в самоотречении, обретая особое состояние души, 
которое называют вдохновением. 

Однако, у Даниила Андреева при всей схожести общих смыслов, мы 
наблюдаем совершенно иную Розу. Собственно, ее образ автор пишет бо-
лее легкими и светлыми красками, чем Йейтс. «Роза Мира» дарит нам 
надежду на обновленный очищенный мир, где не останется страданий и 
горя. Если основным мотивом творчества Йейтса является Божество рас-
пятое, умирающее, приносящее себя в жертву, то Даниил Андреев акцен-
тирует внимание читателя на Воскресении Божества, торжества боже-
ственной силы в мире. 

Роза Андреева также берет начало в христианском культе Красоты, по-
своему оригинально воспринятым и переосмысленным русской культу-
рой. Ее образ тесно связан с Софией Владимира Соловьева и его филосо-
фией всеединства [9]. Соловьев говорил о том, что человечество обретает 
смысл существования лишь через соединение с Божественным первона-
чалом. Им же было создано учение о всеединстве, в котором он развил 
идею о Вечно Женственном божественном начале – Софии. Можно заме-
тить, что философия Владимира Соловьева есть в какой-то мере интер-
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претация учения Христа. Фундаментальными ценностями здесь так же яв-
ляются Добро, Истина и Красота. Основной смысл, вложенный в образ 
Розы Мира, практически полностью совпадает у Д. Андреева с идеей Рас-
пятой Розы ирландского поэта. И у Йейтса, и у Андреева, и у Вл. Соловь-
ёва Роза символизирует перемены в духовной жизни человечества. В 
своей книге Андреев пишет, что появление Розы Мира станет рождением 
новой интеррелигии, универсального духовного учения, вобравшего в 
себя все знания и мудрость старых религий. По Андрееву, основная задача 
Розы Мира – это создание ряда условий, в которых общество будет спо-
собно совершить своеобразную духовную революцию, условий, при ко-
торых наступит новый Золотой Век, век Просветления, гармонии чело-
века с самим собой и с природой [1, с. 5–34]. 

Также у русского мистика мы встречаем другую интерпретацию этого 
символа – Розу Божественную, принадлежащую мир свыше. Здесь Роза – 
это Великая София, Мировое Женственное Начало, пара Богу-Отцу и ма-
терь Богу-Сыну. Именно существованием этого Женского Божества Ан-
дреев объясняет возникновение культа Красоты и возвращения Женского 
начала из небытия времени, несмотря на принижение роли женщины в 
ранне-христианский период. Культы красоты времен рыцарства откры-
вает человечеству новый путь к духовному совершенствованию – путь 
Любви и служению ей. Объясняя возрождение образа Женщины в искус-
стве и культуре, автор «Розы Мира» утверждает о наличии интуитивного 
мистического искания Высшей Красоты, присущего всем культурам, при-
чиной которому было отсутствие целостности религиозного учения, где 
Женская составляющая была изгнана за пределы. 

Следует отметить, что в культурных концептах ирландского и рус-
ского поэтов мы встречаем еще одну пару перекликающихся мотивов. Это 
наследие Платона – идея о существовании некой нематериальной состав-
ляющей нашего мира, воспринимающей вечные идеи. И Йейтс, и Андреев 
трактуют Розу как Мировую Душу, однако, каждый раскрывает этот 
смысл по-своему. Йейтс называет ее Всеобщей Памятью: «… Перед ум-
ственным оком, во сне ли наяву, вставали образы, которые вскоре тебе 
предстояло обнаружить в какой-нибудь книге, никогда не читанной, и, 
понапрасну поискав объяснений в современной теории подавленной лич-
ной памяти, я начал верить в некую Всеобщую Память, передающуюся 
от поколения к поколению» [5, с. 189]. У Андреева же мы встречаем ее в 
образе Навны – Соборной души русской культуры: «всё это Навна. Со-
борность же её заключается в том, что нечто от каждой русской души 
поднимается к Навне, входит в неё, оберегается в ней и сливается с её 
собственным Я» [1, с. 250]. 

Таким образом, основополагающая и универсальная интерпретация 
концепта «Розы» Д. Андреева и У.Б. Йейтса, восходящего к древнейшей 
мифопоэзии, есть Вечная Женственность (Мировая Душа), порождающая 
и остальные духовные смыслы, обозначенные нами в творческом насле-
дии поэтов. Любовь, Красота, Страдание, Память – все это лишь разные 
лики одного ведущего образа, пронизывающего все духовные искания ав-
торов. Это удивительный феномен «сопереживания» творческих душ че-
рез время и пространство открывает новые духовные перспективы, говоря 
нам о родственности европейской и русской культур, о наличии общих 
корней, питающих на протяжении многих веков творческие силы обоих 
народов, о возможности Всеединства Культуры Человечества. 
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Аннотация: в данной статье автором представлен дизайн-проект. 
Исследователь отмечает, что по дизайн-проекту интерьера холл разде-
лён на три зоны: зону для чтения, зону общения и зону озеленения. Цвета, 
используемые в дизайн-проекте: белый, чёрный и красный. В зоне для чте-
ния на стене разместятся полочки с книгами. В зоне общения стена вы-
крашена чёрной графитовой краской, на которой можно писать мел-
ками. В зоне озеленения создана группа из растений. 

Ключевые слова: дизайн интерьера, проектирование, функциональное 
зонирование, озеленение помещений, учебные корпусы. 

Дизайн интерьера – отрасль дизайна, направленная на интерьер поме-
щений с целью обеспечить удобство и эстетически приятное взаимодей-
ствие среды с людьми [1]. 

Данная работа заключалась в создании дизайн-проекта интерьера 
холла корпуса №2 Томского государственного университета. Корпус 
№2 – пятиэтажное здание, расположенное за главным корпусом ТГУ. В 
учебном корпусе №2 располагаются факультет информатики, механико-
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математический факультет, физический и физико-технический факуль-
теты, факультет прикладной математики и кибернетики, факультет ино-
странных языков. Холл занимает площадь в 62,835 м2, размещается на 
первом этаже напротив главных дверей корпуса. Холл освещается тремя 
окнами и лампами искусственного освещения. Холл представляет зону 
отдыха для студентов, где они могут отдохнуть на скамейках и выпить 
кофе из кофе-автомата. Пространство холла отделяется от коридора 
двумя колоннами и имеет одно стилевое решение с другими помещени-
ями корпуса. 

Проектирование интерьера – это что-то вроде головоломки, где зоны – 
фрагменты, а пространство – игровое поле, на котором мы должны их 
уместить. Игра начинается с того, что мы создаём поле, а затем размещаем 
на плане необходимые функциональные зоны [2, с. 7]. Пространство 
холла по проекту разделится на три зоны: зона для чтения, зона общения 
и зона озеленения (рис. 1). Зоны представляют единое пространство, не 
разделяющееся перегородками. 

 

 
Рис. 1. Функциональные зоны по дизайн-проекту интерьера холла 

корпуса №2 НИ ТГУ 
 

Цвет оказывает неоспоримое влияние на условия жизни людей, облег-
чая или усложняя их. Поэтому люди, желая сделать его союзником, а не 
врагом, всегда стремятся к цветовой гармонии, окрашивают определён-
ным образом пространство, предметы обихода, одежду, пищевые про-
дукты, освещение и даже звукам придают те или иные цветовые характе-
ристики [3, с. 7]. Основные цвета по дизайн-проекту белый и чёрный, раз-
бавит эту гамму красный цвет. Сочетание красного с черным, обильно 
разбавленное белым цветом, убирает мрачность, оставляя лишь велико-
лепный эффект контраста. Ведь эти три цвета являются основными среди 
всех мировых культур [4]. Помещение достаточно освещено и использо-
ванное цветовое решение не делает холл тёмным. 
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В зоне для чтения стены окрасятся в тёплый белый цвет. Одну из стен 
украсят полочки чёрного цвета, куда можно поставить учебную литера-
туру по направлению факультетов, размещающихся в корпусе или худо-
жественную литературу для повышения общей образованности студентов 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Стена с полками в зоне для чтения по дизайн-проекту интерьера 

холла корпуса №2 НИ ТГУ 
 

Зона общения представлена главным акцентом холла – чёрной стеной, 
верхняя часть которой расписана математическими и физическими фор-
мулами. Нижняя часть стены покрыта графитовой краской, позволяющей 
писать на ней мелками (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Расписанная формулами чёрная стена в зоне общения 

по дизайн-проекту интерьера холла корпуса №2 НИ ТГУ 
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Зона озеленения представлена группой растений, выставленной между 
колоннами холла (рис. 4). Группа растений состоит из саговника поника-
ющего (Cycas revoluta Thunb.), финиковой пальмы (Phoenix L.), вашинг-
тонии (Washingtonia Raf.), драцены душистой (Dracaena fragrans (L.) Ker 
Gawl.), хамедореи (Chamaedorea Willd.) и драцены окаймлённой 
(Dracaena reflexa var. angustifolia Baker). Растения имеют различную тек-
стуру и разные оттенки в окраске листьев. Из-за того что холл находиться 
напротив главных дверей учебного корпуса №2, в помещении постоянно 
образуется «сквозняк». Для защиты растений от холодного потока воз-
духа, между колоннами предусмотрено устройство стеклянной перего-
родки. Одна сторона колонн, обращённая в сторону холла, окрашена в 
чёрный цвет и расписана математическими и физическими формулами. 
Остальные стороны колонн выкрашены в тёплый белый цвет. 

 

 
Рис. 4. Группа растений в зоне озеленения по дизайн-проекту интерьера 

холла корпуса №2 НИ ТГУ 
 

Мебель по дизайн-проекту представлена черными журнальными сто-
ликами и мягкими лёгкими пуфиками трёх цветов, белым, чёрным и крас-
ным. Пуфики удобны в перемещении, их можно сдвигать вмести для об-
щения в большой компании, и раздвигать для чтения книг в одиночестве. 

Список литературы 
1. ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дизайн_интерьера 
2. Ачкасова Л. Дизайн и перепланировка жилых помещений. – Х.: Клуб Семейного До-

суга, 2011. – 302 с. 
3. Степанов Н.Н. Цвет в интерьере. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1985. – 184 с. 
4. Remont BP [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.remontbp.com/pravila-

sochetanija-krasnog-ocveta/ 
 

 



Искусствоведение и культурология 
 

55 

Тарновский Владимир Викторович 
магистрант 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
 архитектурно-строительный университет» 

г. Санкт-Петербург 

ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ САРАТОВА 

Аннотация: в статье исследуется историко-культурная составляю-
щая внешнего облика города на примере православных церквей и храмов. 
Архитектурный ансамбль рассмотрен в исторической ретроспективе, 
представлены стилевые характеристики архитектурных памятников. В 
работе продемонстрирована уникальность исторических архитектур-
ных объектов и подчеркнута необходимость охраны объектов культур-
ного наследия Саратовского региона для будущих поколений. 
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това, храмы Саратова, Троицкий Собор, Утоли мои печали, Духосоше-
ственская церковь. 

В настоящее время в Российской Федерации ведется большая работа 
по развитию внутреннего туризма, как важного элемента развития эконо-
мики регионов и страны в целом. Во всем мире объекты культурного 
наследия, а в частности города богатые памятниками архитектуры стано-
вятся местами, представляющими интерес для туристов. 

На сегодняшний день в Саратовской области сохранилось большое ко-
личество церквей и храмов, и каждый из них уникален. Специалисты по 
иконописям отмечают интересный факт, что не существует двух одинако-
вых икон, и то же самое говорят о православных церквях, ведь на их кра-
соту можно смотреть бесконечно долго. 

Саратов, основанный в 1590 году, как известно был городом – крепостью, 
и довольно часто подвергался пожарам, горели и церкви. До нас дошли опи-
сания самых значительных церквей того времени, построенных в классиче-
ских для того времени стилях, являющихся актуальными по сей день. 

 

 
Рис. 1 
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Одной из таких построек является Троицкий Собор. За время суще-
ствования собор имел несколько названий – Троицкий, Свято-Троицкая 
церковь, Старо-Соборная церковь и Саратовский Троицкий (Старый) со-
бор. Это самый ранний памятник архитектуры XVII века. Собор был 
начат постройкой в 1695 году, а закончен в 1701 м. В 1723 году закончи-
лось строительство колокольни. Стихийные бедствия разрушали здание 
храма, в стенах которого появились трещины. Его даже хотели разобрать 
по ветхости. Троицкий собор трижды пострадал от пожара и был закрыт 
по ветхости. Согласно рекомендациям и при непосредственном участии 
губернских архитекторов: саратовского – В.И. Суранова и тамбовского – 
Н.В. Урюпина, присланного на время в Саратов, Троицкий собор был вос-
становлен и практически в неизменном виде, если не считать небольшие 
переделки фасада в начале нашего века, дожил до наших дней. В 
1796 году богатейший саратовский купец-откупщик М.А. Устинов на 
собственные деньги подвел под стены контрфорсы, поверх которых на 
уровне второго этажа устроил вокруг собора крытую галерею, объединив 
колокольню и храм в одно целое. Внутри нижней и верхней церквей им 
были поставлены великолепные иконостасы. Троицкий храм, как и 
прежде, является украшением центральной части города. Он является са-
мой звонкой и чистой нотой в каменной симфонии Саратова. В середине 
столетия на ней установили единственные в городе механические часы с 
боем и музыкой. В неизменном виде, если не считать небольшие пере-
делки фасада, выполненные гражданским инженером В.А. Люкшиным в 
начале ХХ века, Троицкий собор сохранился до наших дней. Собор при-
надлежит к лучшим образцам московского или «нарышкинского» ба-
рокко. Этот стиль возникает в московской архитектуре в середине 
XVII столетия. О нем еще говорят, что это лебединая песня древнерус-
ского зодчества, переход к архитектуре нового времени, в которой доми-
нирует светское, мирское начало, а красота становится синонимом богат-
ства. Троицкий собор – храм корабельного типа: полукруглый, с алтарной 
апсидой, он символизирует Церковь – ковчег спасения. Центральная 
часть храма – часто встречающаяся в русской архитектуре форма, которая 
называется «восьмерик на четверике». Богатство и пластичность форм как 
бы нарастают с высотой. Тонкие колонки по углам, ребра граней верхних 
архитектурных объемов, городки под карнизом, золотая луковица главы 
и золоченые подзоры образуют наряд, который заставляет воспринимать 
этот храм как выражение радости, ликования. Этому способствует деко-
ративность, создаваемая торжественно-пышными наличниками окон и за-
тейливыми завершениями составляющих их элементов. Все это декора-
тивное богатство создает неповторимый праздничный образ здания. 
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Рис. 2 

 

К чести архитекторов, перестраивавших здание в XVIII и XIX столе-
тиях, следует сказать, что все новые конструктивные элементы им уда-
лось подчинить общему архитектурному замыслу. Свято Троицкий со-
бор – самое древнее сооружение в Саратове и его святыня. Здесь хранится 
Чудотворная икона Спаса Нерукотворного, список с рублевской иконы 
Спасителя, привезенная первыми жителями Саратова, известная многими 
чудесными исцелениями прихожан. В храме также находятся чудотвор-
ная Иверская икона Божией Матери, чтимая Казанская икона Божией Ма-
тери и другие святыни. В 2004 году в Свято Троицком соборе была обре-
тена икона преподобного Серафима Саровского с фрагментами его 
одежды. В 2001 году в связи с опасным наклоном колокольни Свято Тро-
ицкий собор был обращен в приходскую церковь (ранее, с момента воз-
обновления в нем служб в 1942 году, он был кафедральным). В 2004 году 
были проведены капитальные ремонтные работы, устранившие опас-
ность. Но начатая реконструкция собора продолжается до настоящего 
времени. 
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Рис. 3 

 

Стоит отметить уникальность и историческую ценность храма, сохра-
нившегося в нашем городе и действующего до сих пор – это Церковь-ча-
совня при архиерейском доме «Утоли мои печали». Это здание с шатро-
вым завершением – произвольная «копия» знаменитого храма Василия 
Блаженного, уменьшенного примерно в два с половиной раза. Так счи-
тают саратовские исследователи архитектуры Е. Байков и А. Волошинов, 
ведь в проекте четко прослеживается принцип «золотого сечения». Ка-
менная шатровая церковь на трех рядах кокошников с двумя симметрично 
расположенными притворами удачно вписалась в застройку архиерей-
ской усадьбы и в архитектурный ансамбль центра Саратова. Изюминка 
архитектурного решения в том, что крупный шатёр окружён многочис-
ленными пёстро разукрашенными мелкими главками Саратовский архи-
тектор Петр Митрофанович Зыбин в 1903 году сделал проект церкви-ча-
совни, расположенный при архиерейском доме. Петр Митрофанович 
также построил в Саратове железнодорожный вокзал ныне перестроен-
ный, глазную клинику, городской общественный банк, известный теперь 
как бывший Дворец пионеров и многие другие примечательные здания. 
Строительство церкви закончилось в 1906 году, и к счастью уцелела, не-
смотря на то, что строение располагалось центре города. В 1960-х годах 
по распоряжению первого секретаря Саратовского обкома КПСС 
А.И. Шибаева кресты с часовни были сняты, и часовня долгое время сто-
яла без них. В 1965 году в Саратов приехал новый архиепископ Пимен (в 
миру Дмитрий Евгеньевич Хмелевский), сравнительно молодой и энер-
гичный деятель Русской Православной Церкви. Он сразу же обратился к 
городским властям с просьбой отреставрировать и привести в божеский 
вид старую Архиерейскую церковь на средства епархии. Предложение 
Владыки озадачило горсовет. 
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Рис. 4 

 

Тогда не было принято ремонтировать здания бывших религиозных 
учреждений. С другой стороны, и сносить красивый архитектурный па-
мятник было уже невозможно, времена изменились. Долгие колебания и 
размышления окончились тем, что исполком отверг церковную матери-
альную помощь, но, внемля уже начинавшему изменяться общественному 
настроению, сам нашел необходимую сумму и провел наружный косме-
тический ремонт. И с личного разрешения первого секретаря обкома пар-
тии А.И. Шибаева, взявшего ответственность на себя, власти водрузили 
кресты на витых куполах церкви-часовни. С тех пор она стала полноцен-
ным историко-архитектурным памятником города. Ее берегли – еще в со-
ветские времена восстановили утраченное навершие к левому крылу 
церкви, позолотили крест над главным шатром. В 1991 году здание 
церкви передали епархии. Стараниями ее первого после перерыва насто-
ятеля – отца Лазаря Новокрещеных – были отремонтированы внутренние 
помещения, произведены росписи, приобретены иконы, построена коло-
кольня-звонница. В воскресенье 5 декабря 1992 года освящен был храм во 
имя иконы «Утоли моя печали», ведь в ней всего один Престол – во имя 
иконы Божией Матери «в скорбях и печалях утешение». В 1993 году Вла-
дыка Пимен освятил новый придел в церкви – во имя Сергия Радонеж-
ского. Ныне церковь функционирует как приходская. 

Особое внимание хочется уделить еще одному объекту культурного 
наследия Саратова – это Духосошественская церковь. К сожалению, ис-
тория не сохранила имя архитектора этого замечательного собора. Боль-
шинство историков считают, что архитектора вовсе не было, а проект, 
скорее всего, рождался непосредственно во время строительства. Следуя 
этой логики и некоторым историческим фактам получается, что Духосо-
шественская церковь – это творение рук врачей, учителей и просто рабо-
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чих. Несмотря на непрофессиональные кадры эта церковь заняла достой-
ное место среди других сорока саратовских церквей, того времени, боль-
шинство из которых было построено профессиональными мастерами. 

 

 
Рис. 5 

 

Здание церкви построено в 1855 году на средства купца 1-й гильдии, 
почетного гражданина Саратова П.Ф. Тюльпина на месте ранее существо-
вавшего здесь с 1844 года деревянного храма. Духосошественская цер-
ковь была выстроена пятиглавой, с трехъярусной колокольней. Интересен 
один факт из истории собора, который гласит, что в одно время, в Духо-
сошественском соборе был самый большой в Саратове колокол. Именно 
он во время праздников первый в городе начинал Благовест, потом его 
поддерживали колокола сел Пристанное и Курдюм, ведь этот колокол был 
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слышен далеко за пределами Саратова. Однако ближе всего собор отно-
сится к одному из самых распространенных архитектурных стилей – 
Классицизм, с преобладающим числом архитектурных решений Годунов-
ского Классицизма. Замечательный белокаменный собор, с пятью гла-
вами, фактурным барабаном, с профилированными лопатками с полуко-
лоннами по всему периметру здания; со своей колокольней, все это при-
дает Духосошественскому кафедральному собору Саратова неотразимый, 
можно даже сказать монументальный облик. В храме были освящены три 
престола: главный – во имя Сошествия Святого Духа и два придельных: 
во имя иконы Знамения Божией Матери и во имя святителя Николая Чу-
дотворца. На колокольне было установлено 13 колоколов. Храм на сред-
ства прихожан был богато убран. Церковь имела большой приход и полу-
чала богатые пожертвования деньгами и ценными бумагами. Это позво-
лило выстроить рядом с церковью дома для священников, богадельню и 
школу. Богадельня была открыта в 1880 году, а церковно-приходская 
школа начала действовать в 1885 году. В ней обучалось более 100 детей. 
На средства Духосошественской церкви в 1904 году был выстроен храм 
во имя Николая Чудотворца на ул. Б. Горной, который, к сожалению, не 
сохранился. В годы первой мировой войны, когда в Саратов хлынул поток 
беженцев, при церкви открылась вторая школа для детей всех вероиспо-
веданий. После революции церковь полностью содержалась на средства 
верующих. Горисполком в середине 1930-х годов неоднократно отдавал 
распоряжение устроить в здании церкви зернохранилище. Усилиями при-
хожан несколько лет удавалось оттягивать выполнение решения и про-
должать богослужения в храме. Но в 1939 году он все же был закрыт. По-
сле Отечественной войны, в результате неоднократных обращений горо-
жан к властям, храм был снова открыт, и 2 января 1948 года здесь возоб-
новились богослужения. Храм особо не пострадал, древние росписи и 
иконы в нем сохранились. В 2001 году в связи с повреждением коло-
кольни Свято-Троицкого храма и реставрацией собора епископская ка-
федра была переведена в Духосошественскую церковь, и она стала кафед-
ральным собором. До прихода советской власти на территории саратов-
ской области находилось более полусотни различных церквей и храмов, 
и поэтому тоже он был избран в качестве показательной площадки бого-
борнической кампании 20–30-х годов прошлого века. Именно в этот пе-
риод многие из храмов Саратова были просто стерты с лица земли. Вос-
становление храмовых сооружений началось в Саратове лишь к концу XX 
века, активно продолжаясь и по сегодняшний день. 

До настоящего момента все сохранившиеся церкви, храмы и часовни 
имеют огромную культурную ценность и являются уникальными. Ведь 
каждая постройка рассказывает нам историю и передает дух того вре-
мени, из чего складывается представление о нашем прошлом, и мы можем 
нести и передавать этот опыт будущим поколениям. Они содержат сведе-
ния об архитекторах, церковнослужителях, работавших в свое время в 
них, а также учебных заведениях, при которых состояли данные церкви. 
Именно поэтому очень важно сохранять и оберегать все объекты культур-
ного наследия. 

Подводя итог, можно отметить, что развитие и реконструкция храмов 
города Саратова требует проведения комплексных научных исследований 
и оценки архитектурно-культурного наследия города, разработки соответ-
ствующих государственных и областных программ, предусматривающих 
стратегию рационального использования и активного причисления исто-
рических архитектурных объектов к памятникам культурного наследия. 
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войне: для возвращения русских земель, утраченных в Смутное время; в 
целях укрепления позиций России в прибалтийском регионе. 

Ключевые слова: Петр I, Северная война, внешняя политика, риж-
ский инцидент, Богословский, Тарле, Молчанов, Возгрин. 

Изучение вопроса было продолжено новым поколением советских ис-
следователей, которые начали работать на основе марксистской филосо-
фии истории. Возросло, по сравнению с прошлыми годами, количество 
работ, как общего, так и специфического характера. 

Отношения классиков марксизма к внешнеполитической деятельности 
Петра Великого во многом определило позицию нового поколения совет-
ских историков и составило методологическую основу советской исто-
риографии. 

К. Маркс, специально исследовавший внешнюю политику Петра I в 
50-е годы XIX века, утверждал, что территориальные приобретения Петра 
были исторически оправданы объективными потребностями развития 
России, и побережье Балтийского моря должны естественно принадле-
жать ей [13, c. 7]. 

Ф. Энгельс указывал, что Пётр «первым оценил исключительно благо-
приятное для России положение в Европе. Он разглядел, наметил и начал 
осуществлять основные принципы русской политики по отношению к 
Швеции» [19, c. 10]. 

Одна из первых работ советских историков, описывающая события 
начала Северной войны, стал труд по русской истории М.Н. Покровского 
[18]. Но он носит лишь описательный характер и не имеет под собой се-
рьёзного анализа. 

Саму войну Покровский называл «войной торгового капитала», за что, 
впоследствии, был подвергнут жёсткой критике другими советскими ис-
ториками. Целью войны, по его мнению, были интересы торгового капи-
тала, а не стратегические государства в целом, как ранее указывали другие 
историки. 
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В 1939–1940 гг. вышла серия статей, направленных против историче-
ской концепции Покровского, в числе которых была и критика его пози-
ции по отношению к событиям вступления России в Северную войну. 

Наиболее подробно этот вопрос рассмотрен в статье М.В. Джервиса о 
внешней политике русского самодержавия в XVIII веке во взгля-
дах М.В. Покровского [7]. 

Джервис подверг критике множество положений Покровского относи-
тельно событий Северной войны и выдвигает множество обвинений. По-
кровский обвиняется в игнорировании сложной международной полити-
ческой ситуации, которая привела к началу войны, в числе которых про-
игнорированы профранцузские настроения в Польше при избрании ко-
роля на польский престол, что сделали даже буржуазные историки 
[7, c. 182–183]. 

Также критикуется неправильная оценка действий лифляндского дво-
рянина Рейнгольда Паткуля, которому Покровский приписывает чёткую 
ориентацию на Польшу, хотя последний в равной степени вёл игру, как с 
Россией, так и с Польшей. Недостаточно, по мнению Джервиса, выяснена 
и политико-стратегическая сторона войны, фактически политическая ис-
тория Северной войны Покровским полностью проигнорирована 
[7, c. 182]. 

Одно из главных обвинений Покровскому выдвигается в непризнании 
прогрессивного характера войны, который описали в своё время Маркс и Эн-
гельс, что означает, по мнению Джервиса, отход от марксистской концепции 
истории. Узким и неверным Джервис называет также определение характера 
войны как захватнической войны торгового капитала [7, c. 183–184]. В целом, 
все обвинения, в конечном итоге, сводятся к недостаточной разработке во-
проса, что и привело к появлению множества ошибок. 

Таким образом, с приходом советской власти, не смотря на продолжа-
ющийся разгром так называемых буржуазных историков царского пери-
ода, концепция историков о вступлении России в Северную войну пока не 
претерпевает серьёзных изменений, что в первую очередь связано с пози-
цией Маркса и Энгельса. Попытка Покровского пересмотреть вопрос при-
вела к жёсткой критике со стороны новых советских историков, которые 
продолжали отстаивать положения, установленные в своё время ещё цар-
скими историками, в конечном итоге позиция Покровского была полно-
стью отвергнута исторической наукой. 

Одной из первых работ, посвящённая внутренней и внешней политике 
Петра, вышедшая в советский период, стала книга М.М. Богословского, 
фундаментальная биография Петра I [2], доведённая до начала Северной 
войны, изданная посмертно в 1940–1948 гг. 

Изучив огромное количество как отечественных, так и зарубежных ис-
точников, М.М. Богословский в подробностях описал обстоятельства со-
здания русско-датского союза против Швеции, включая детальное описа-
ние пребывания в России датского посланника Гейнса, опираясь на ра-
боты шведского историка Карлсона и русского историка шведского про-
исхождения Форстена. 

Рассматривая русско-датский союз как дипломатическую подготовку 
к началу Северной войны, Богословский указывает на трудности, с кото-
рыми сторонам пришлось столкнуться при заключении союзного дого-
вора. 

Во-первых, нежелание Петра заключать союзный договор с датчанами 
до заключения мира с турками, что в итоге затягивает переговоры 
[2, c. 30]. 
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Также переговоры старалась затянуть и датская сторона, ссылаясь на 
неимение приказаний по поводу ситуации в Польше: восшествия на пре-
стол Августа II [2, c. 30–31]. 

Автор высказывает предположение, что это могло быть связано с не-
знанием датского посланника о подробностях заключения датско-поль-
ского союза и возможной сменой внешнеполитического курса Христиана 
V, который после смерти Карла XI и прихода к власти регентского совета 
искал сближения со Швецией [2, c. 30]. 

Последнее утверждение является спорным, так как также указывается 
на попытки шведского резидента Книперра расстроить союз, распростра-
няя ложные слухи о сближении Дании со Швецией [2, c. 32]. 

М.М. Боголовский подробно изучил русско-датский договор о союзе, 
провёл внутреннюю и внешнюю критику источника. 

Таким образом, Богословский одним из первых в деталях рассмотрел 
и проанализировал все обстоятельства образования Северного союза. 

Но как начинают рассматривать советские историки роль в этих собы-
тиях Иоганна Рейнгольда Паткуля? Серьёзных изменений пока не проис-
ходит. Богословский также рассматривает попытку Паткуля ограничить 
завоевания Петра лишь Ингрией и Карелией [2, c. 122], что уже указывали 
и царские историки. Но главной роли в союзе, как это было ранее, уже не 
отводится, хотя в подробностях расписаны его планы. 

Таким образом, делая небольшой вывод о работе М.М. Богословского, 
можно сказать, что, хотя его труд не вносит серьёзных изменений в кон-
цепцию о вступлении России в войну, но ему удалось систематизировать 
и обобщить все имеющиеся на тот момент сведения, почерпнутые как из 
отечественных, так и зарубежных источников XVIII–XIX столетия, вклю-
чая ранее неизвестные дела МГАМИД (Московского государственного 
архива Министерства иностраных дел). Он становится одним из первых, 
кто начинает использовать в работе воспоминания дипломатов того вре-
мени, в частности, датского посланника Гейнса. 

По сути, его работа представляет собой сборник материалов, где в ос-
новном, почти полностью цитируются документы или приводятся по-
дробные выдержки из них. В первую очередь, эта монография представ-
ляет интерес для историков как документальный источник. 

В 40-е гг. выходит большое количество работ, посвящённых как Петру 
Великому, так и вопросам Северной войны. В первую очередь, это связано 
с Великой Отечественной войной 1941–1945 гг., в обстановке которой 
возникла необходимость освятить подвиги русской армии, привлечь вни-
мание к образам выдающихся полководцев. 

Ещё в 1940 г. выходит работа В.А. Панова о Петре [17], которая пред-
ставляет собой научно-популярное издание о деятельности Петра как 
крупнейшего полководца начала XVIII века. Она в кратком сжатом виде 
обобщённо излагает основные события. Ничего нового своей работой он 
не вносит, но благодаря ней становится ясно, что концепция М.Н. По-
кровского была отвергнута. В том же плане выступают работы о внешней 
политике Петра и Северной войне Б.Б. Кафенгауза [11], вышедшие не-
большими брошюрами. 

Особый интерес представляет вышедшая в 1942 г. в журнале «Истори-
ческие записки» статья Т.К. Крыловой [12], которая позже войдёт в ос-
нову её диссертации. Она одна из первых вводит в научный оборот поня-
тие «Северный союз», которое не встречалось у историков царского пе-
риода. 

Используя огромное количество как отечественных, так и зарубежных 
источников, Крылова рассматривает Северный союз с несколько другой 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

66     Научное сообщество студентов 

позиции. Её статья посвящена характеристике и анализу попытки Фран-
ции и Голландии предотвратить начало Северной войны с помощью ди-
пломатического давления и интриг, а когда им это не удаётся, попытку 
скорейшего её завершения. Ожидая близящегося противостояния за ис-
панское наследство, Франция и Голландия, желая видеть в Швеции своего 
союзника, всеми силами пытались помешать планам Петра Великого. 

Особое внимание уделено личности Артамона Матвеева, известного 
дипломата времён Алексея Михайловича, отца Петра. Крылова одна из 
первых подробно рассматривает его роль в происходящих событиях, чего 
не было сделано ранее. 

Согласно царскому поручению, А. Матвеев вручил делегации гол-
ландского правительства «список о генеральских обидах», нанесённых 
Великому посольству в 1697 г., на что Голландия не заинтересованная в 
приближающейся Северной войне, пообещала начать переговоры со шве-
дами об удовлетворении царских требований при посредничестве Ан-
глии. Но дело не сдвинулось с мёртвой точки и о нём вспомнили лишь 
после вступления России в войну [12, c. 93–94]. Таким образом, обознача-
ется попытка европейских держав предотвратить начало Северной войны. 

Крыловой удалось выяснить о предательстве одного из союзников Ав-
густа II, который, находясь под давлением, выдал Голландии и Англии 
планы Северного союза [12, c. 94–95]. 

Также в научный оборот введён новый документ: мемориал Артамона 
Матвеева, вручённый голландскому правительству, в котором можно уви-
деть кроме формального ещё один серьёзный повод вступления России в 
Северную войну. Этим поводом стало нападение на союзную Данию без 
объявления войны, тем самым нарушив мирные обещания [12, c. 95–96]. 

Крылова также выдвигает предположение, почему Голландии всё-таки 
не удалось дипломатическими силами предотвратить вступления России 
в Северную войну. Амстердам высказался против обострения отношений 
с русским царём, так как архангельская торговля была сосредоточена пре-
имущественно в руках голландцев, где они обладали преимуществом над 
своими соперниками английскими купцами [12, c. 96–97]. 

Таким образом, благодаря статье Крыловой, события начала Северной 
войны начинает рассматриваться с совершенно новых позиций. Если ра-
нее историки рассматривали вопрос лишь с позиций участников Север-
ного союза, не рассматривая при этом участие других европейских дер-
жав, которые сыграли в этих событиях не последнюю роль. Хотя работа 
Крыловой не может раскрыть полностью всю картину, но, благодаря ей, 
дан толчок для новых исследований, которые позволяют расширить пред-
ставления о международной обстановке. 

После победы Советского союза в Великой Отечественной войне ин-
терес к изучению проблем Северной войны возрастает с новой силой. В 
1946 г. в Военном издательстве Министерства Вооружённых сил Союза 
ССР выходит труд о Северной войне полковника Б.С. Тельпуховского 
[21], который вносит в представление о причинах войны некоторые изме-
нения. Книга была написана для офицеров Красной Армии, преподавате-
лей истории военного искусства и партийного актива. 

Если посмотреть аннотацию к монографии, то можно проследить из-
менения характера войны: с завоевательного вновь к освободительному. 
Со слов автора, книга рассказывает о «героической партизанской борьбе 
русского, украинского и белорусского народов против шведских захват-
чиков». Таким образом, происходит возвращение к первоначальной кон-
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цепции, созданной ещё царскими историками, от которой в своё время от-
казался С.М. Соловьёв. При этом Тельпуховский критикует царских ис-
ториков за недостаточное освящение этой борьбы. 

Но при этом, как и прежде другие историки, Тельпуховский вновь 
вступает в противоречие. Наряду с возращением исконно русских земель, 
утраченных в начале XVII века, как причина опять называется укрепление 
на Балтийском побережье, которое было жизненно необходимо России 
для преодоления экономической отсталости [21, c. 3]. 

С чем может связано вновь возвращение к подобному противоречию? 
В первую очередь, из-за общественно-политической обстановки в стране. 
После победы Советского Союза в Великой Отечественной войне необхо-
димо было закрепить представление о героической освободительной 
борьбе народа с иноземными захватчиками. Но при этом, отрицание при-
обретения побережья Балтийского моря как важной стратегической за-
дачи государства уже не представляется возможным. 

События создания Северного союза изложены кратко: перечислены 
основные даты и суть заключённых договоров. 

Также стоит отметить работу кадрового советского разведчика, пол-
ковника госбезопасности, преподавателя разведывательной школы Гра-
жуля Вениамина Семёновича, автора труда по истории разведки [5], вы-
шедший в 1945 г. на правах рукописи, имевшее множество переизданий в 
наши дни. Книга, написанная в грозные военные годы, надолго стала од-
ним из основных учебных пособий для молодых разведчиков и была от-
мечена историком Е.В. Тарле за глубину исторического анализа. 

Гражуль вновь делает акцент на «предательски ограбленной» шведами 
в Смутное время России [5, c. 69–70], что говорит о продолжении разви-
тия концепции об освободительной войне, но и указывает на стратегиче-
ские интересы России в Прибалтике, что подтверждает сохранение про-
тиворечия. 

Также Гражуль противопоставляет свою работу работам зарубежных 
историков, указывая на неверное представление в западной историогра-
фии о Северной войне, как войне агрессивной, немотивированной 
[5, c. 68]. 

Если ранее историки указывали на то, что одной из целей Великого 
посольства являлось создание антитурецкой коалиции, а идея начать 
войну против Швеции пришла к Петру во время пребывания его в Европе, 
то Гражуль говорит о том, что Пётр, отправляясь в Европу, уже имел це-
лью создать союз против Швеции [5, c. 72]. Такого предположения ещё 
никто не выдвигал. 

Интересен и другой момент: автор указывает на попытку шведов убить 
русского царя во время пребывания его за границей с целью предотвра-
тить надвигающуюся войну [5, c. 79], который, возможно, и стал причи-
ной знаменитого «рижского инцидента», но подробно данный вопрос не 
рассматривается. 

Таким образом, В.С. Гражуль провёл серьёзную аналитическую ра-
боту, изучил огромное количество источников, но серьёзных изменений в 
концепцию историков его работа не вносит, она лишь повторяет изложен-
ные ещё царскими историками идеи. Новшеством является лишь предпо-
ложение об идее начала войны и возможной попытке шведов убить Петра, 
но последнее не имеет под собой никаких серьёзных доказательств. Учеб-
ное пособие, написанное для молодых разведчиков, должно было закре-
пить идеи Маркса и Энгельса. 
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Константин Васильевич Базилевич, выпустивший свои работы о Петре 
после войны, вновь возвращается к предположению о том, дипломатиче-
скую подготовку к началу военных действий против Швеции Пётр начал 
после возвращения из-за границы [1, c. 8]. Таким образом, можно сказать 
о том, что пока идеи Гражуля не получили дальнейшего развития. Но, 
стоит учитывать, что работа Базилевича носит обзорный, обобщающий 
характер. 

Во второй половине 1950–1970-х происходят некоторые изменения: 
выходят монографии и статьи ряда авторов уже на более высоком иссле-
довательском уровне, что, прежде всего, связано широким привлечением 
ими материалов зарубежных архивов, ставшее возможным благодаря рас-
ширению международных научных связей (в том числе практики обмена 
копиями архивных материалов), так и многочисленными публикациями 
источников в послевоенный период [4, c. 8]. 

Труды историков, опубликованные в этот период, в основном посвя-
щены узким сюжетам, их отличие от предыдущих работ – углублённый 
научный поиск [4, c. 8]. 

В 1950 году выходит работа историка Л.А. Никифорова [15], посвя-
щённая русско-английским отношениям при Петре I, которая продолжает 
линию, заложенной Т.К. Крыловой, о роли других европейских госу-
дарств в событиях начала Северной войны, тем самым расширяя пред-
ставления о международной обстановке, сложившейся к тому времени. 

Никифоров также обозначил стратегические и экономические при-
чины Северной войны для России, отметив исторически-прогрессивный 
характер войны, обозначена и благоприятная международная ситуация в 
Европе, позволившая начать военные действия против шведов, а также 
попытки Англии, Голландии и Франции предотвратить вступление Рос-
сии в войну, сорвав заключение мирного договора между Россией и Тур-
цией [4, c. 22–23], тем самым дополнив сведения Т.К. Крыловой. 

Одна из самых известных работ, посвящённых Северной войне, явля-
ется труд Евгения Викторовича Тарле «Северная война и шведское наше-
ствие на Россию» [20], которая была опубликована в 1958 году, уже после 
смерти историка. 

Е.В. Тарле продолжает развивать освободительный характер войны, 
но, упор делается не на заслугах Петра в этом, хотя его роль в событиях 
не преуменьшается, а на роли русского народа в ней [20, c. 24]. 

Пётр вновь становится главным инициатором начала военных дей-
ствий против шведов в силу исторических, экономических и стратегиче-
ских причин. Что касается лифляндского дворянина Паткуля, роль кото-
рого остаётся до конца не выясненной, историк заявляет, что «Пётр в ни-
каких Паткулях не нуждался». 

Е.В. Тарле одним из первых в советской историографии идёт на мето-
дологическую критику историков царского периода. Он называет их кон-
цепции идеалистическими, сильно отстававшими от научных требований, 
что в итоге привело к неправильной и необоснованной оценке периода 
[20, c. 23]. 

Историки отмечают, прежде всего, методологическую ценность ра-
боты Е.В. Тарле. Внешняя политика Петра рассмотрена в органичном 
единстве и взаимообусловленности. Историк критически использовал 
отечественные источники и зарубежную литературу, что придаёт труду 
исследовательский характер. Также высоко оценен эмоциональный 
подъём и патриотичность [4, c. 7]. 
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Таким образом, начинается постепенный переход от публицистиче-
ского подхода в работах к глубокому научному анализу и исследователь-
скому характеру. Начинается серьёзное научное изучение проблемы. 

Появляются публикации, характеризующие источники времён Север-
ной войны, что означает переход к критике основных источников. В 
1961 г. в сборнике, посвящённому 70-летию академика Тихомирова выхо-
дит статья П.П. Епифанова о внутренней и внешней критике памятника 
XVIII века работы П.П. Шафирова «Рассуждение о причинах» [8]. 

В конце 50-х годов начинает издаваться одна из важнейших обобщаю-
щих работ по внешней политике многотомная «История дипломатии» 
[10], которая подробно освещает политику европейских государств, объ-
ясняются причины смена курса внешней политики Петра с южного 
направления на северное. 

70-е годы XX века можно обозначить лишь несколькими работами. 
Фактически можно отметить некоторое приостановление в изучении и 
разработке проблемы. В 1970 году выходит монография о Северной войне 
Шутого [22], но никаких изменений она не вносит. В 1971 году в журнале 
«Вопросы истории» вышла статья П.П. Епифанова [9], приуроченная к 
250-летию окончания Северной войны. Эта работа примечательна тем, 
что в ней обозначена возможный план Швеции вновь пойти войной на 
Россию, который не был осуществлён лишь в связи со смертью шведского 
короля Карла XI [9, c. 119]. 

Если рассматривать проблему с этой позиции, то это ещё более закреп-
ляет оправданность действий Петра по отношению к Швеции, начавшего 
войну, в том числе для защиты государства, но данная точка зрения в ос-
новном, опирается на воспоминания, пленённого под Нарвой в 1700 году 
доктора Григория Карбонария, и не может являться серьёзным аргумен-
том, нуждаясь в дополнительной проверке сведений. 

Ещё один аргумент, выдвигаемый Епифановым в пользу данной точки 
зрения, являются слова шведского историка Андерссона, который пред-
полагает, что одной из целей военной реформы, проведённой Карлом XI, 
было продолжение дальнейшей экспансии беломорского торгового пути 
[8, c. 130], задуманный ещё Эриком XIV. Но доказательств того, что 
именно для войны с Россией, в том числе, готовилась военная реформа, у 
Епифанова не присутствует. 

Таким образом, статьи Епифанова вносят в характер войны некоторые 
изменения. Но его точка зрения является недостаточно аргументирован-
ной и нуждается в разработке. 

В 1973 году выходит новая статья Л.А. Никифорова [14], но даёт лишь 
обзорное представление о системе международных отношений в первой 
четверти XVIII века и подтверждает все установленные ранее точки зре-
ния о причинах Северной войны. 

В 1975 году в серии «Жизнь замечательных людей» выходит моногра-
фия «Пётр Первый» [16] известного советского историка, доктора исто-
рических наук Николая Павленко. Пока его биография Петра лишь изла-
гает утверждённую в советской науке концепцию вступления России в 
Северную войну, делая краткий обзор событий. Но исследование будет 
продолжено и после значительной доработки выйдет новая монография в 
1990 году, в доработанном виде она неоднократно будет переиздаваться в 
2000-х годах. 

В 1980-е годы продолжают выходить труды, посвящённые изучению, 
в том числе различных проблем внешней политики Петра. Одна из самых 
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крупных работ, выдержавшая несколько изданий принадлежит профес-
сору Н.Н. Молчанову [13], который освятил внешнюю политику и дипло-
матию России в период петровских образований. 

Н. Молчанов развивает идеи, заложенные ещё в XIX веке Н. Устряло-
вым, о необходимости приобретения выхода к Балтийскому морю как ос-
новной причины войны в первую очередь для жизненно важного цивили-
зационного развития России. Россия должна была расстаться со своим 
варварским, полуазиатским обликом и стать действительно европейской 
страной [13, c. 122] «Окно в Европу» символизирует переход страны на 
следующий этап её развития. 

Ещё одно предположение, выдвигаемое автором, сводится к тому, что 
Пётр принял решение развязать войну ещё до поездки Великого посольства 
за границу [13, c. 130–131], о чём ранее говорил В.С. Гражуль в 40-х годах, 
тем самым возвращаясь к заложенным им идеям, которые не получили сво-
его развития в отечественной науке. Также он указывает на то, что переори-
ентации внешней политики с южного направления на северное, во многом 
способствовали Англия и Голландия, развалившие антитурецкий союз, же-
лая, чтобы Россия продолжала войну в одиночку [13, c. 131]. Тем самым 
они избавлялись от опасности с востока и могли сосредоточить свои силы 
в войне за испанское наследство. 

Фактически, Молчанов называет Петра главным инициатором и созда-
телем Северного союза, что не совсем соответствует действительности. 
Вновь описывается значительная роль Артамона Матвеева, пока ещё 
слабо изученная в отечественной литературе. 

Автор подробно освятил причины войны и расстановку сил, высоко 
оцененена личность Петра, но, по мнению некоторых историков [6], для 
профессиональных исследователей работа представляет наименьший ин-
терес, так как в ней отсутствуют указания на исторические источники, 
также довольно завышена оценка деятельности Петра. В целом, работа 
носит публицистический характер и представляет собой обзор событий 
внешней политики Петра Великого, без должного анализа и серьёзной 
оценки. Можно сказать, что она просто повторяет изложенные ранее в 
научных работах сведения. 

Также стоит отметить докторскую диссертацию Валерия Евгеньевича 
Возгрина, издавшего её монографией [4] в 1986 г. 

Автор вводит в научный оборот множество документальных материа-
лов из отечественных и зарубежных архивов, которые не были известны 
ранее. Также он продолжает развивать идею о подготовке войны на Бал-
тике как цель поездки за границу Великого посольства. А.Г. Гуськов 
позже, подвергнет критике данную точку зрения, указывая на то, что Воз-
грин, поставив перед собой определённую задачу, привлёк лишь те мате-
риалы, которые её подтверждают, при этом проигнорировав всё остальное 
[6, c. 89], включая укрепление антитурецкого союза как цели Великого 
Посольства. 

Несмотря на то, что В.Е. Возгрин провёл серьёзную аналитическую 
работу, его исследование в какой-то степени носит односторонний харак-
тер. Подробно изучив и проанализировав русско-датский союз, защитив 
ранее по нему кандидатскую диссертацию, в докторской диссертации, он 
большей степени вновь рассматривает как дипломатическую подготовку, 
так и вступление России в Северную войну, лишь в рамках этого русско-
датского союза, фактически игнорируя остальных участников Северного 
союза. 
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Но роль Дании в этих была им рассмотрена и проанализирована более 
подробно, чем это было сделано ранее Богословским: двойственность по-
литики Дании и её колебания по поводу вступления в союз против шведов 
он связывает с её целями изменить соотношение сил на Балтике в соб-
ственную пользу, а для их исполнения было выгодно помочь шведам от-
воевать у России северный морской путь [4, c. 61–62]. 

Таким образом, сведения Возгрина требуют дополнительного анализа 
и аргументации. 

В 1987 г. выходит первый коллективный обобщающий труд советских 
историков по Северной войне [19], который закрепляет все накопленные 
сведения о событиях и в какой-то степени является завершающим итогом 
работы историков по данному вопросу в советской историографии. 

Причины вступления России в войну остаются прежними, но, в основ-
ном, описаны лишь экономические причины. Также в некоторой степени 
затронута попытка европейских государств помешать развернуть войну 
на Севере. Но вопрос остаётся без должного рассмотрения. 

В целом, опираясь на имеющиеся сведения, авторы попытались вы-
строить тактику Петра в отношениях с союзниками, чтобы, с одной сто-
роны заручится их поддержкой, с другой стороны при этом стараться не 
ущемить интересы России, а остаться в выигрыше. Но, фактически ничего 
нового в концепцию данная монография не вносит, а лишь повторяет всё 
то, о чём писали историки, как в советское, так и в царское время. 

Завершая рассмотрение вопроса о вступлении России в Северную 
войну в советской историографии, также следует упомянуть научно-по-
пулярную биографию Петра I, написанную Виктором Ивановичем Буга-
новым [3]. Не смотря на научно-популярный характер, его труд, в отличие 
от «Истории Северной войны», более подробно рассматривает события 
вступления России в войну, затрагивая все аспекты, разработанные исто-
риками в период изучения вопроса, но изменения в концепцию уже не 
вносятся. 

Таким образом, завершая советский период историографии, следует 
сказать, что изменения в концепции почти на всём протяжении советского 
периода связаны с общественно-политической обстановкой в стране. Фак-
тически, по сравнению с царским периодом, она не претерпевает серьёз-
ных изменений, а даже наоборот повторяет изложенные царскими исто-
риками мнения. 

Благодаря мнению Маркса и Энгельса, в советское время произошло 
возвращение к концепции об освобождении аннексированных Швецией в 
Смутное время территорий России, от которой отказался в своё 
время С.М. Соловьёв. И это предположение фактически остаётся неиз-
менным. 

Но при этом советским историкам удалось продвинуться в изучении 
вопроса дипломатической подготовки Северной войны и международных 
отношений в конце XVII – начале XVIII века, который произведен на бо-
лее высоком исследовательском уровне. Благодаря работе с большим ко-
личеством как отечественных, так и зарубежных источников, которые не 
были доступны ранее, было положено начало изучению вопроса о роли 
других европейских держав в описываемых событиях, а также в научный 
оборот введён термин «Северный союз». 

В целом, советские историки произвели серьёзный вклад в изучении 
вопроса, но проблема не изучена до конца и требует дальнейшего рас-
смотрения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы влияния препаратов ан-
тиоксидантов на физическую работоспособность спортсменов, связан-
ную с повышением двигательной активности человека. Подчеркнута 
роль спортивной медицины в качестве инструмента оптимального пла-
нирования и коррекции учебно-тренировочного процесса в достижении 
высокого спортивного результата при условии сохранения здоровья 
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активные формы кислорода, пероксидное окисление липидов. 

Актуальность выбранной темы исследования. В современном обще-
стве спорту принадлежит особая роль, он становится важным социальным 
явлением, неотъемлемым инструментом мировой политики, значимой от-
раслью мировой экономики. За последние годы существенно возросла 
роль спортивной медицины в подготовке высококвалифицированных 
спортсменов в связи со значительным увеличением объема и интенсивно-
сти тренировочных нагрузок и, как следствие этого, заметным возраста-
нием спортивных результатов. В этих условиях современная спортивная 
медицина используется в управлении тренировочным процессом. Чрезвы-
чайно важные задачи спортивной медицины заключаются в динамиче-
ских наблюдениях за состоянием здоровья, правильным развитием фун-
даментальных возможностей организма спортсмена, уровнем общей фи-
зической и специальной работоспособности, а также за эффективностью 
тренировочного процесса. Особое значение имеют динамические врачеб-
ные наблюдения в профилактике предпатологических и патологических 
состояний спортсменов. В связи со сказанным современный тренер, педа-
гог должен обладать большим объемом знаний по спортивной медицине 
и уметь применять эти знания в своей практической работе, максимально 
используя помощь спортивного врача. 

Целью написания статьи является изучение роли и влияния препара-
тов антиоксидантов на физическую работоспособность спортсменов, свя-
занную с повышением двигательной активности человека. 

Изложение основного материала. Одной из причин снижения работо-
способности спортсменов является образование свободных радикалов, 
что особенно ярко проявляется в видах спорта с преимущественным про-
явлением выносливости. Свободные радикалы в виде гидропероксидов 
ненасыщенных жирных кислот оказывают токсическое действие на био-
логические мембраны, нарушая их функциональное состояние. Это при-
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водит к нарушению энергетического метаболизма и проницаемости мем-
бран работающих мышечных клеток и, опосредованно, к снижению фи-
зической работоспособности, что требует фармакологической коррекции 
с помощью антиоксидантов, способствующих повышению двигательной 
активности человека. 

Препараты антиоксиданты представляют собой лекарственные сред-
ства различного химического строения, которые тормозят или блокируют 
процессы свободнорадикального окисления и/или способствуют увеличе-
нию в организме уровня веществ с антиокислительным действием. 

Термин «антиоксиданты» появился в 60-х годах XX в. благодаря ис-
следованиям ученых Б.Н. Тарусова (1954) и Н.М. Эмануэля (1963). 
Б.Н. Тарусов установил роль липидов, особенно ненасыщенных жирных 
кислот, как одного из основных субстратов биохимических процессов, 
провел скрининг радиозащитного влияния цистеина, глутатиона, тиомо-
чевины. Н.М. Эмануэль и его ученики не только определили механизм 
действия антиоксидантов, но также дали определение антиоксидантов как 
соединений, угнетающих развитие свободнорадикального окисления 
[1, с. 3–10]. 

Причины активации пероксидного окисления липидов (ПОЛ) могут 
быть различными, к их числу относятся гипоксические состояния; воспа-
лительные, неопластические или аллергические процессы; стресс любого 
генеза; атеросклероз, а также прием некоторых препаратов с проокси-
дантными свойствами (тетрациклинов, изониазида, парацетамола, ами-
назина, примахина, адриамицина, рубомицина, препаратов железа, меди, 
ртути, свинца и др.) и проведение лечебных процедур (кислородотерапии, 
гипербарической оксигенации, ультрафиолетового облучения) и др. В 
спортивной практике такими причинами могут быть чрезмерные физиче-
ские нагрузки и состояния перетренированности, приводящие к истоще-
нию собственной антиоксидантной системы организма. 

В соответствии со статистическими наблюдениями, в организме чело-
века в нормальных условиях 98–99% молекулярного кислорода подверга-
ется тетравалентному восстановлению в цитохромной системе без обра-
зования стабильных промежуточных продуктов: 

02 + 4е» + 4Н+ => 2Н20. 
Только 1–2% общего количества потребляемого в организме кисло-

рода подвергается одновалентному восстановлению с образованием ак-
тивных форм кислорода (АФК), то есть соединений, имеющих неспарен-
ный электрон. По нашему мнению, необходими обратить внимание на то, 
что сам кислород является акцептором для Н+ и превращается в АФК, по-
этому при избытке кислорода в газовой омеси образование АФК суще-
ственно увеличивается. К АФК относят супероксидный анион (0~), перок-
сид водорода (Н202), гидроксильный ион (ОН-) и синглетный (атомар-
ный) кислород (Ю2) [4, с. 631–639]. 

К основным источникам АФК можно отнести: 
 нейтрофилы и другие фагоциты (моноциты, макрофаги, эозино-

филы) в процессе активации их функционального состояния. Мембраны 
названных клеток содержат фермент НАДФ-оксидазу, который способен 
катализировать процесс восстановления молекулярного кислорода в су-
пероксидный анион (0~), используя в качестве донора электрона НАДФ. 
В обычном состоянии этот фермент находится в неактивной форме, но 
при адгезии фагоцитирующих клеток к бактериям или другим поглощае-
мым субстратам происходит его активация. Образующийся супероксид-
ный радикал переходит в фагосому, формирующуюся при инвагинации 
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мембраны фагоцитирующей клетки, и воздействует на чужеродный объ-
ект; 

 к образованию АФК приводит гипоксантин, накапливающийся при 
гипоксии и утилизируемый при реоксигенации. Следует подчеркнуть, что 
после гипоксии использование оксигенотерапии требует большой осто-
рожности, так как при этом увеличивается образование АФК под влия-
нием ксантиноксидазы, которая катализирует реакции окисления гипо-
ксантина в ксантин, а последний – в мочевую кислоту с образованием су-
пероксидного радикала, который затем может превращаться в другие 
АФК. В большинстве клеток основная масса фермента присутствует в 
виде НАД-зависимой ксантиндегидрогеназы, которая может превра-
щаться в оксидазную форму путем специфического окисления 
сульфгидрильных групп белка или ограниченного протеолиза; 

 процессы образования метаболитов арахидоновой кислоты, в част-
ности простагландинов G, и Н2 (эндопероксидов) и лейкотриенов (ЛтВ4 
и др.), а также процессы образования катехоламинов, для которых АФК 
являются обязательными продуктами реакций; 

 аутоокисление гемоглобина до метгемоглобина с образованием су-
пероксидного аниона; 

 неферментативное образование в реакции Хабера-Вейса при взаимо-
действии супероксидного радикала с пероксидом водорода в присутствии 
ионов металла с переменной валентностью (железа или меди) или в реак-
ции Фентона при взаимодействии пероксида водорода с двухвалентным 
железом. В обоих случаях образуется гидроксильный ион. 

Необходимо подчеркнуть, что АФК могут повреждать структуру раз-
личных белков и ферментов, что нарушает биокаталитические процессы; 
оказывать влияние на генетический аппарат клетки, которое заключается 
в деструктурировании ДНК и нарушении ее синтеза. Однако одними из 
самых чувствительных к действию свободнорадикальных форм компо-
нентов клетки являются входящие в состав фосфолипидов клеточных и 
субклеточных мембран ненасыщенные жирные кислоты. Взаимодействие 
свободных радикалов с полиненасыщенными жирными кислотами приво-
дит к цепным реакциям, известным как реакции ПОЛ. 

По нашему мнению, следует еще раз подчеркнуть, что ограниченные 
процессы ПОЛ постоянно протекают во всех клетках в норме, являясь од-
ним из способов их метаболической регуляции. При этом чрезмерная ак-
тивация ПОЛ приводит к модификации мембранных липидов, уменьше-
нию текучести мембран и мембранного потенциала, к увеличению прони-
цаемости мембран для различных ионов, в частности, для Са2+, активи-
рующего многие протеолитические и липолитические ферменты, что су-
щественно нарушает функции клетки и даже может привести к ее гибели. 
Наконец, необходимо отметить, что образующиеся при ПОЛ гидроперок-
сиды и продукты их распада обладают цитотоксичностью. 

Для защиты клеток от повреждающего действия АФК в них суще-
ствуют ферментные и неферментные системы инактивации АФК, к кото-
рым относятся: 

 супероксиддисмутаза (превращает О» в Н202); 
 каталаза (превращает Н202 в Н20 и 02); 
 глутатионпероксидаза и другие типы пероксидаз (превращают Н202 

в Н20 и 02); 
 аскорбиновая и мочевая кислоты (восстанавливают водораствори-

мые свободные радикалы); 
 а-токоферол и (3-каротин (связывают жирорастворимые свободные 

радикалы); 
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 мелатонин (связывает жиро- и водорастворимые радикалы); 
 хелатные агенты – трансферрин, лактоферрин, церулоплазмин и аль-

бумин (предотвращают катализ свободнорадикальных реакций с помо-
щью металлов переменной валентности). 

Таким образом, в организме человека имеются как системы генерации 
АФК, так и достаточно эффективные системы защиты интактных клеток 
от таких форм. В норме между этими системами существует равновесие, 
а при различных патологических состояниях происходит его смещение в 
сторону некомпенсированной продукции АФК. Сбалансировать нару-
шенное равновесие можно с помощью антиоксидантов, которые могут 
непосредственно взаимодействовать с АФК, устранять ионы железа и 
меди, активирующие свободнорадикальные реакции, изменять структуру 
мембран, ограничивая доступность полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК) для окислителей, повышать активность антиоксидантных эндо-
генных ферментов и т. д. 

Показанием к назначению антиоксидантов в спортивной медицине яв-
ляется обязательное включение в комплекс мероприятий в подготови-
тельный и восстановительный период в связи с тем, что свободноради-
кальные процессы интенсифицируются при физических нагрузках во всех 
органах и тканях не только в клеточных мембранах, но и в цитозоле, вне-
клеточном окружении. 

Взаимозаменяемость антиоксидантных препаратов зависит от диагно-
стического определения нарушений метаболизма и функций органов. Эта 
группа препаратов дополняет базовые лекарственные средства основной 
спортивной фармакологии. Антиоксиданты дифференцированно восста-
навливают (пополняют) пул основных антиоксидантных веществ в орга-
низме, которые интенсивно расходуются при повышенных нагрузках. 

Выводы. Главной целью спортивной медицины является содействие 
рациональному использованию средств и методов физической культуры 
и спорта для гармоничного развития человека, сохранения и укрепления 
здоровья, продления активного творческого долголетия. Широкое разви-
тие спортивно-оздоровительных клубов в современных условиях в значи-
тельной мере повышает значение медицинского обеспечения массовой 
физической культуры. Поэтому перед преподавателем физической куль-
туры или тренером по массовым видам спорта встают вопросы эффектив-
ности, оптимального дозирования физических нагрузок, оценки их эф-
фективности, профилактики нагрузок и многие другие вопросы. 

Спортивная медицина призвана способствовать оптимальному плани-
рованию и коррекции учебно-тренировочного процесса в достижении вы-
сокого спортивного результата при условии сохранения здоровья спортс-
мена. Она является частью спортивной науки, непосредственно входящей 
в профессиональную подготовку тренера (педагога). 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается самый часто 

употребляемый препарат в кардиологии – нифедипин. Подробно описаны ле-
карственные формы нифедипина длительного действия. Приведены резуль-
таты исследования препарата. Анализируется антигипертензивная и ан-
тиангинальная эффективности этого препарата. Делается заключение о 
возможности назначения пролонгированных форм нифедипина всем боль-
ным артериальной гипертензией при отсутствии непереносимости. 

Ключевые слова: кардиология, артериальная гипертензия, нифедипин 
ретард, кордарон, пролонги, стенокарди. 

Пролонгированные ЛФ – это ЛФ с модифицированным высвобожде-
нием (обозначается «МВ»), т. е. с замедленным поступлением действую-
щего вещества и увеличенной продолжительностью действия. 

В настоящее время лекарства-пролонги всё шире применяются в медицине. 
При некоторых, особенно хронических и сердечно-сосудистых забо-

леваниях, наиболее эффективно применение препаратов длительного дей-
ствия – пролонгов [3, с. 25]. 

В связи с большим опытом работы на скорой медицинской помощи 
более 20 лет и неоднократно видевшая множество положительных резуль-
татов в лечение больных с гипертонической болезнью достигается при 
приеме новых лекарственных форм с пролонгированным действием, 
например, нифедипин, который имеет больший период полувыведение из 
плазмы крови, обеспечивает быстрое и стойкое снижение артериального 
давления до целевого уровня. 

Механизм гипотензивного действия обусловлен прямым релаксирующим 
действием на гладкомышечные клетки сосудов, в результате чего снижается 
общее периферическое сопротивление сосудов. Благодаря высокой селектив-
ности к гладкомышечным клеткам сосудов отрицательное инотропное дей-
ствие отсутствует. Обладает пролонгированным действием. 

Нифедипин один из наиболее популярных кардиологических препаратов. 
Результаты выполненных впоследствии исследований свидетель-

ствуют о хорошей переносимости и высокой эффективности пролонгиро-
ванных форм нифедипина больными с инфарктом миакарда и нестабиль-
ной стенокардии. В ряде работ выявлено их благоприятное влияние на 
структурно-функциональное состояние сердца, сосудов и почек как при 
ГБ, так и при паренхиматозных артериальных гипертензиях. 

Результаты исследований свидетельствуют о четкой антигипертензив-
ной эффективности нифедипина-ретарда как у пациентов с изолирован-
ной ГБ, так и при ее сочетании с ИБС. У больных, которым для нормали-
зации АД потребовалась большая доза препарата, исходный уровень его 
был выше, равно как и у лиц, получивших нифедипин 2 раза в сутки. 

Благоприятное влияние оказал нифедипин-ретард и на течение стено-
кардии, что проявилось в уменьшении числа приступов стенокардии. 

Терапия нифедипином-ретардом не привела у больных с ИБС, соче-
тавшейся с ГБ к увеличению количества экстрасистол. Наоборот, у паци-
ентов, исходно имевших экстрасистолию, она перестала выявляться. 

Таким образом, результаты выполненного исследования свидетель-
ствуют о высокой антигипертензивной и антиангинальной эффективно-
сти нифедипина-ретарда. 
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Препараты длительного действия и пролонгированные формы корот-
кодействующих соединений, в том числе и нифедипина, обладают мини-
мальной способностью стимулировать симпатическую нервную систему, 
чем можно объяснить отсутствие у них аритмогенного действия и благо-
приятное влияние на течение стенокардии [1, c. 583]. 

Препараты нифедипина пролонгированного действия могут быть реко-
мендованы больным с различными формами АГ. Они могут использоваться 
как для монотерапии, так и в комбинации с другими препаратами с вазоди-
лататорным действием (миотропные препараты, α-адреноблокаторы). При 
хронической почечной недостаточности, а также у пациентов с двусторон-
ним стенозом почечных артерий и синдромом Конна они имеют преимуще-
ства перед ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента. 

При ИБС их применение оправдано при стенокардии стабильного те-
чения. Лекарственные формы нифедипина пролонгированного действия 
обеспечивают медленное поступление действующего вещества в кровь. 
Пиковые уровни нифедипина в крови оказываются намного ниже, чем 
если использовать таблетки быстрого действия. Артериальное давление 
при этом снижается на срок 12–24 часа и намного более плавно. Поэтому 
не происходит рефлекторного выброса в кровь «стимулирующих» гормо-
нов. Соответственно, тахикардия (сердцебиение) и другие побочные дей-
ствия нифедипина наблюдаются в несколько раз реже и оказываются ме-
нее выраженными. Пролонгированные формы нифедипина не эффек-
тивны для купирования гипертонического криза. Зато они реже оказы-
вают негативные побочные действия и главное – улучшают долгосроч-
ный прогноз для пациентов [2, c. 51]. 

 
Рис. 1. Таблетки нифедипина продленного 

действия и быстродействующие 
 

Пролонгированные таблетки нифедипина действуют 12–24 ч. и назна-
чаются 1–2 раза в сутки. Их фармакокинетика не зависит от приема пищи. 

Нифедипин с 1970-х годов используют для лечения гипертонии и сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Эти таблетки относятся к группе антаго-
нистов кальция (блокаторов кальциевых каналов). До настоящего вре-
мени нифедипин остается одним из самых «популярных» препаратов в 
кардиологии, т. е. врачи назначают его очень часто. Нифедипин стал еще 
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более востребованным лекарством, после того как в 2000-х годах появи-
лись таблетки этого препарата, которые действуют 24 часа. Их можно 
принимать 1 раз в сутки, а не 2–4 раза в день, как было раньше. 

Существуют таблетки нифедипина, которые быстро действуют, а 
также «продленные» лекарственные формы (рис. 1) Пролонгированный 
нифедипин начинает действовать позже, но зато снижает артериальное 
давление плавно и надолго, т. е. на 12–24 ч. 

Пролонгированные лекарственные формы нифедипина могут быть 
назначены всем больным артериальной гипертензией при отсутствии не-
переносимости и являются препаратами выбора в следующих ситуациях: 
у пожилых больных, при изолированной систолической гипертензии, у 
больных с сопутствующей стенокардией в тех случаях, когда противопо-
казаны β-адреноблокаторов. Если монотерапия не позволяет достичь це-
левого уровня АД, рекомендуется комбинировать эти препараты с инги-
биторами АПФ или β-адреноблокаторов [4, с. 46]. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОГРАММЫ 
В ПРОЦЕССЕ ХИМИОТЕРАПИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Аннотация: авторы отмечают, что в настоящее время остро 
стоит вопрос о лечении больных раковыми заболеваниями. Это лечение 
проводят с помощью химиотерапевтических препаратов. Химиотерапия 
является необходимым и эффективным этапом лечения рака молочной 
железы. Вместе с тем, это лечение, как правило, имеет тяжелые побоч-
ные последствия и плохо переносится больными. В первую очередь при 
химиотерапии страдает система крови – главный участник обеспечения 
гомеостаза. Данная статья разработана на основе анализа показателей 
гемограмм. 

Ключевые слова: кровь, химиотерапия, гемограмма, показатели пе-
риферической крови, онкологические больные. 

Цель. Выявить патологические изменения крови, которые не устраня-
ются в процессе репаративной регенерации в периоды восстановления 
между сеансами химиотерапии. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

80     Научное сообщество студентов 

Материалы и методы. Изучено и проанализировано 25 гемограмм 
14 больных с диагнозом рак молочной железы. Выделено 3 группы иссле-
дуемых по количеству перенесенных сеансов химиотерапии. 1 группа вклю-
чала 5 больных, получивших 1 или 2 сеанса, 2 группа – 3 больных, получив-
ших 3–4 сеанса, 3 группа – 6 больных, получивших 6–8 сеансов химиотера-
пии. Исследуемые гемограммы составлены по анализам крови, полученным 
от больных перед следующим сеансом химиотерапии. Показатели гемограмм 
обработаны статистически с помощью пакета программ «Статистика-6». 
Определяли тип распределения рядов, среднее и ошибку среднего. Различия 
между группами оценивали по критерию Стьюдента при p < 0,05. Взаимо-
связь между показателями выявляли с помощью коэффициента корреляции 
и считали значимыми при его значении больше 0,5. 

Результаты. Больным было рекомендовано между сеансами химиоте-
рапии принимать гепатопротекторные препараты, рибоксин, омез, поли-
витамины. Тем не менее, к 3–4 сеансу химиотерапии выявлено увеличе-
ние СОЭ в 2,5 раза, но это изменение не имеет взаимосвязей с абсолют-
ным и относительным количеством лейкоцитов и их разновидностей, что 
дает основание предположить десинхронизацию защитных механизмов. 
Количество тромбоцитов снижалось в 1,8 раза к 6–8 сеансам, а их средний 
объем уменьшался в 1,1 раза к 3–4 сеансам. Корреляционный анализ вы-
явил отрицательную (обратную) связь между этими показателями у боль-
ных 2 группы, которая указывает на активацию образования тромбоцитов 
при уменьшении их размеров. Количество эритроцитов и гемоглобина в 
крови прогрессивно снижалось по мере увеличения числа сеансов химио-
терапии, что свидетельствует о развитии анемии. Это сопровождалось 
увеличением среднего объема эритроцитов и среднего содержания Hg в 
одной клетке, что можно расценивать как компенсаторный механизм. При 
этом увеличение среднего объема эритроцитов (макроэритроцитоз) гово-
рит о включении гетеробластического пути эритропоэза. Вследствие 
уменьшения количества эритроцитов снижается и Ht. 

Выводы. Было показано, что кровь недостаточно полно восстанавлива-
ется между сеансами химиотерапии, что приводит к нарастанию патологи-
ческих изменений в крови и поэтому требует дополнительной коррекции. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме йододефицита у 
населения на территории Российской Федерации. В работе поставлена 
задача показать необходимость йода для организма человека. 

Ключевые слова: йод, йододефицит, щитовидная железа, эндемиче-
ский зоб, гипотиреоз. 

Многие из нас совсем не задумываются о том, насколько для нашего 
организма необходим такой химический элемент, как йод. Мы больше об-
ращаем внимание на витамины, которые стараемся извлечь из продуктов, 
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покупаем дорогостоящие препараты. Все чего мы хотим-это добиться бо-
гатырского здоровья, насытив свой организм органическими соединени-
ями В6, В12, С и многими другими, но наш организм зачастую нуждается 
в йоде. 

Йод является жизненно важным микроэлементом питания. Суточная 
потребность в нем в зависимости от возраста составляет от 100 до 200 мкг 
(1 мкг – это 1 миллионная часть грамма), а в течение всей жизни человек 
потребляет около 3–5 граммов йода, что примерно равно содержимому 
одной чайной ложки. 

Ежедневная потребность в йоде имеет зависимость от возраста и фи-
зиологического состояния: 

 50 мкг для детей грудного возраста (первые 12 месяцев); 
 90 мкг для детей младшего возраста (от 2 до 6 лет); 
 120 мкг для детей школьного возраста (от 7 до 12 лет); 
 150 мкг для взрослых (от 12 лет и старше); 
 200 мкг для беременных и кормящих женщин. 
Огромное количество запасов йода находится в Мировом океане. Со-

всем не секрет, что в ходе эволюции Земли, с ее поверхности, часть йода 
была смыта ледниками, дождем, снегом в море. Соединения йода, раство-
ренные в каплях морской воды, попадают в атмосферу и переносятся вет-
рами обратно на Землю. Однако такого количества для местностей, уда-
ленных от океана и морских ветров-недостаточно. 

Население, проживающее в горных местностях, будет стабильно ис-
пытывать недостаток йода и страдать от заболеваний им обусловленных, 
если же не восполнять нехватку химического элемента пищей, богатой 
йодом. 

Огромное количество йода содержится в морепродуктах – около 800–
1000 мкг, особенно богаты йодом морские водоросли, а также много йода 
в рыбьем жире. 

Анализ микроэлементного состава почвы показал, что большая часть 
территории Российской Федерации йодом не насыщена настолько, 
насколько это необходимо для нашего организма. Раньше бытовало мне-
ние, что йодный дефицит распространён только в эндемических районах, 
в которых зоб имеет высокую распространенность. В действительности, 
наиболее широко дефицит йода и связанный с ним эндемический зоб рас-
пространены в предгорных и горных местностях (Северный Кавказ, Урал, 
Алтай, Сибирское плато, Дальний Восток), а также в Верхнем и Среднем 
Поволжье, на Севере и в Центральных областях европейской части 
страны. Данная информация совсем не означает, что потребление йода 
остальных районов находится в норме. 

Район считается свободным от йодного дефицита, если среднее значе-
ние концентрации йода у населения превышает 100 мкг/л. На территории 
Российской Федерации таких областей практически нет, кроме районов, 
где имеются природные источники йода или проводится йодная профи-
лактика. По данным Эндокринологического научного центра РАМН на 
1995–1999 год фактическое среднее потребление йода жителем России 
составляло 40–80 мкг в день, что в 2–3 раза меньше рекомендованной 
нормы. 

Йод для организма человека остается незаменимым микроэлементом. 
Главная роль йода заключается в том, что он – активная часть гормонов 
щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы контролируют энер-
гетические процессы организма – образование тепла, рост и развитие. Та-
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кие заболевания как: гипотиреоз эндемический зоб, умственная отста-
лость, могут проявиться при недостатке гормонов щитовидной железы, 
для синтеза которых так необходим йод. 

Рекомендации: как можно больше и чаще включайте в свой рацион 
продукты, содержащие йод (фейхоа, йодированная соль, грецкие орехи, 
фурма, морская рыба). Помните о том, что возможно именно вы, прожи-
ваете в районе, где эндемический зоб часто встречается, не забывайте об-
следоваться у эндокринолога. 

Список литературы 
1. Алгоритмы профилактики и лечения йододефицитных заболеваний / Под ред. 

Г.А. Мельниченко. – М., 2005. – С. 125–126. 
2. Дедов И.И. Профилактика и лечение йододефицитных заболеваний в группах повы-

шенного риска. – М., 2004. – С. 116, 143. 
 

Шабалина Наталья Владимировна 
студентка 

Новокузнецкий филиал 
ГБОУ СПО «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 
г. Новокузнецк, Кемеровская область 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема сахарного диабета, од-
ного из самых распространенных заболеваний в мире. Если раньше это 
была болезнь пожилых людей, то сейчас – это болезнь и молодежи. Про-
грессирующее увеличение количества больных сахарным диабетом на 
планете приобрело характер «неинфекционной эпидемии». 

Ключевые слова: сахарный диабет, сахарный диабет 2 типа, сахар-
ный диабет 1 типа. 

Самое раннее письменное упоминание о диабете датируется 1500 го-
дом до нашей эры в египетском папирусе Эберса. Основным симптомом 
этого заболевания было частое мочеиспускание [5, c. 7]. 

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, при котором наблю-
дается длительное повышение уровня глюкозы (сахара) в крови. Сахар-
ный диабет бывает 1 и 2 типов, которые отличаются по механизму дей-
ствия. 

Организм получает глюкозу из продуктов, богатых углеводами – это 
источник энергии клеток. Для того, чтобы глюкоза могла проникнуть в 
клетки нужен гормон инсулин (вырабатывается поджелудочной желе-
зой) [4]. 

Сахарный диабет 1 типа возникает при гибели более 90% β-клеток под-
желудочной железы. Возникает абсолютная недостаточность инсулина, 
которая приводит к серьезным нарушениям всех видов обмена (углевод-
ного, жирового, белкового, электролитного). Высокий уровень сахара 
крови, «закисление» крови недоокисленными продуктами жирового об-
мена требует немедленного оказания медицинской помощи. 

При сахарном диабете 2 типа инсулина вырабатывается достаточно, но 
клетки теряют к нему чувствительность (инсулинорезистентность), по-
этому глюкоза не может в них попасть, она остается в крови и её уровень 
растёт. Для сахарного диабета 2 типа характерна наследственная предрас-
положенность. 
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Главными признаками сахарного диабета являются сильная жажда, ча-
стое мочеиспускание с большим количеством мочи, иногда обезвожива-
ние организма (дегидратация). Некоторые признаки диабета первого и 
второго типа различны. Симптомы диабета, такие как жажда, потеря веса 
и избыточный мочеиспускания были известны за 1200 лет, прежде чем 
болезнь получила название. 

Сахарный диабет 1 типа развивается остро, на что указывают следую-
щие симптомы: 

 навязчивый сильный голод, который сопровождается потерей веса; 
 сильная жажда, сухость во рту; 
 частое и обильное мочеиспускание; 
 кожный зуд. 
Сахарный диабет 2 типа развивается медленно, в течении нескольких 

месяцев, а иногда и лет. Он может не давать выраженных симптомов до 
тех пор, пока не возникнут осложнения. У таких людей сахарный диабет 
диагностируют при обращении по поводу фурункулёза, нарушения зре-
ния, жалоб на сердце [5, c. 67]. 

Для того, чтобы диагностировать сахарный диабет, людям необходимо 
регулярно проходить обследования. До 45 лет это следует делать тем, у 
кого есть лишний вес и ещё хотя бы один из перечисленных признаков: 

 генетическая предрасположенность (близкие родственники со 2 ти-
пом сахарного диабета); 

 низкая физическая активность; 
 ранее выявленные нарушения углеводного обмена; 
 высокий холестерин; 
 наличие сердечно-сосудистых заболеваний; 
 стойко державшееся высокое кровяное давление и её медикаментоз-

ное лечение; 
 у женщин – синдром поликистозных яичников; 
 впервые возникающий во время беременности и проходящий после 

родов сахарный диабет или рождение ребёнка с весом более 4 кг. 
Чтобы своевременно диагностировать сахарный диабет необходимы 

2 исследования: 
 определение содержания глюкозы в плазме крови (из вены) натощак. 

Норма – не ниже 6,1 ммоль/л; 
 анализ на содержание в крови блокированного гемоглобина. Его 

уровень показывает среднее содержание глюкозы в крови за последние 
3 месяца (норма – менее 6,0%). 

Основой лечения диабета являются диета и лечебный режим. Диета 
должна быть составлена для каждого пациента индивидуально, в зависи-
мости от веса тела, возраста, физической активности, и с учетом того, 
нужно ли ему похудеть или поправиться. Главной целью диеты для диа-
бетиков является поддержание уровня сахара в крови в таких пределах, 
которые соответствуют уровню здорового человека, а также уровню жи-
ров в крови и холестерина. Кроме того, важно, чтобы эта диета была раз-
нообразной и содержала достаточное количество необходимых питатель-
ных веществ – белков, минеральных солей и витаминов. Одновременно 
она должна обеспечить такое количество энергии, чтобы вес тела паци-
ента приближался к идеальному и длительное время поддерживался на 
этом уровне. Диета должна соответствовать принципам рационального 
питания [1, c. 31]. 
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При 1 типе сахарного диабета проводится заместительная терапия, то 
есть вводится инсулин, которого нет или недостаточно выделяется под-
желудочной железой. 

Основные подходы к лечению сахарного диабета 2 типа: обучение, ре-
гулярный самоконтроль глюкозы крови, физические упражнения и, при 
необходимости, пероральные сахароснижающие препараты или инсули-
нотерапия. 

Решение о назначение инсулина или других сахароснижающих препа-
ратов принимает врач-эндокринолог или терапевт [3, c. 87]. 

При хорошо организованном лечении и наблюдении за больным са-
харным диабетом прогноз благоприятен. Все больные находятся на посто-
янном диспансерном наблюдении у врача-эндокринолога. Пациенты с са-
харным диабетом обязаны ежегодно показываться врачу-офтальмологу, 
невропатологу, систематически (это зависит от тяжести болезни) следить 
за концентрацией глюкозы в крови и моче. Наблюдение за больными са-
харным диабетом более тщательное при острых респираторных заболева-
ниях, ангине, гриппе и др. (Больные диабетом более подвержены ослож-
нениям после гриппа и пневмонии. Они попадают с этими проблемами в 
больницу в шесть раз чаще, чем люди без диабета.) Необходимо также 
определять содержание ацетона в моче. Вопрос о деторождении у жен-
щин, больных сахарным диабетом, решается в каждом случае индивиду-
ально, в зависимости от тяжести болезни, наличия осложнений, состояния 
здоровья мужа и др. 

Людям, страдающим сахарным диабетом, полезны физические 
упражнения. Многократный олимпийский чемпион Гэри Холл младший 
страдал диабетом 1-го типа. Когда диагноз был поставлен, его врач ска-
зал, чтобы он ушел из плавания. Гэри поменял врачей, продолжил тре-
нировки и через некоторое время выиграл золотую медаль Олимпиады. 

Лечебную роль оказывает и снижение веса у пациентов с ожирением 
[2, c. 88]. 

Лечение сахарного диабета проводится пожизненно. Самоконтроль и 
точное выполнение рекомендаций врача позволяют избежать или значи-
тельно замедлить развитие осложнений заболевания. 

Сахарный диабет – это не приговор. Информированность пациента о 
причинах развития этого недуга, способах управления заболеванием по-
может избежать осложнений, продлить и улучшить качество жизни. 
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В СОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ-ПРАВОВЕДОВ 
Аннотация: как отмечает автор данной статьи, важным аспектом 

профессионализации молодежи является формирование реалистичного и ак-
меологически окрашенного образа будущей профессии. Исследователем сооб-
щается, что субъективные представления студентов-первокурсников о вы-
бранной профессии не соответствуют реальной действительности. 

Ключевые слова: студенты-правоведы, профессии правоохранитель-
ной системы. 

Обучение в высших учебных заведениях представляет собой один из важ-
ных аспектов профессиональной социализации молодежи. На этом этапе про-
фессиональной подготовки закладываются существенные предпосылки отно-
шения к будущей деятельности, потребности в достижении профессиональ-
ного мастерства, формирования профессионально важных качеств. Важным 
аспектом профессионализации молодежи является формирование реалистич-
ного и акмеологически окрашенного образа будущей профессии. Для студен-
тов эта проблема особенно актуальна, поскольку они уже выбрали профессию 
и имеют начальный образ профессии, но он может существенно меняться как 
в позитивную, так и в негативную сторону. Важно изучить особенности, 
уровни, условия и факторы развития образа профессии у студентов. 

В исследовании приняли участие студенты 1 и 2 курсов Дагестанского гос-
ударственного педагогического университета. Всего было обследовано 67 сту-
дентов в возрасте от 18 до 20 лет, из них 27 девушек и 40 юношей. 

Методы исследования: теоретико-методологический анализ и интерпре-
тация научных данных, сравнительный анализ; эмпирические методы: 
наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование (Анкета для выявления 
факторов, способствующих выбору профессии» (Е.И. Ильин); Методика изу-
чения мотивов учебной деятельности студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин), 
Методика «Выявления внешних и внутренних установок» (О.Ф. Потемки-
ной), Анкета по изучению образа профессии, Методика изучения «Я-концеп-
ции» (Р. Бернс), Методика мини-сочинение («Моя жизнь в 25 лет…»). 

В результате проведенного эмпирического исследования мы пришли к 
следующим выводам: 

Профессиональное самоопределение, по данным анкетирования, про-
диктовано по большей части внешними факторами, нежели внутренними. 
Самое большое влияние оказывает такой фактор как «советы родителей, 
родственников». Выбирая профессию, испытуемые меньше руководство-
вались такими необходимыми факторами как «наличие специальных ка-
честв, необходимых для выбранной профессии». 

Найденные различия между значимостью факторов профессиональ-
ного самоопределения подтверждаются данными, полученными при ис-
следовании мотивов, лежащих в основе учебной деятельности, например, 
10-й мотив «обеспечить успешность будущей профессиональной деятель-
ности» имеет большее значение для студентов. 
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При рассмотрении внешних и внутренних установок мы получили 
данные, позволяющие нам говорить о том, что несмотря на большое вли-
яние внешних факторов, испытуемые все-таки ориентированы больше на 
процесс труда, чем на зарабатывание денежных средств, что, безусловно, 
является положительным фактом. 

Описанная ситуация показала, что на процесс профессионального са-
моопределения влияет ряд объективных и субъективных факторов, име-
ющих социально-историческую природу. Полученные данные позволяют 
нам говорить о доминировании у студентов-правоведов внешних факто-
ров профессионального самоопределения. 

Многие респонденты, считали, что могут назвать качества, необходимые 
для выбранной ими профессии, однако отмечали эти качества неверно. Вполне 
вероятно, что при дальнейшем обучении заведомо неверные ожидания могут 
привести к разочарованию в выбранной профессии. Интересен и такой факт, 
что из числа испытуемых планирующих в будущем сделать карьеру отметили, 
что знают, что нужно делать, чтобы быть в своей профессии на хорошем счету, 
лишь не многие знают о возможностях профессионального роста. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что субъектив-
ные представления студентов-первокурсников о выбранной профессии не 
соответствуют реальной действительности. 

В качестве практических рекомендаций, нам хотелось бы отметить 
следующее. Поскольку процесс профессионального самоопределения 
начинается еще с подросткового и юношеского возраста, нам представля-
ется необходимым введение курсов «профориентации», и «профконсуль-
тирования» как в старших классах общеобразовательной школы, так и 
«основ профессионального самоопределения» на первых курсах обучения 
в вузе. Поскольку зачастую мнение о предполагаемой профессии не все-
гда совпадает с реальностью, важно вызвать интерес к самой, непосред-
ственно профессиональной, деятельности, активизировать внутреннюю 
заинтересованность в получаемой профессии – от этого зависит качество 
выполняемой профессиональной деятельности. 

 

Болотова Екатерина Андреевна 
студентка 
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ 

1–2 КУРСОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: автор отмечает, что на сегодняшний день много исследо-
ваний посвящено теме формирования мотивации, но повышению уровня мо-
тивации изучения иностранных языков под влиянием СМИ очень мало. В дан-
ной статье исследователь делает попытку выявить специфику мотивации 
изучения иностранного языка, а также раскрыть способы повышения мо-
тивации через социально-педагогические возможности СМИ. 

Ключевые слова: сформированность мотивационной сферы, измере-
ние мотивации, шкалы, повышение мотивации, работа со СМИ. 

В настоящее время роль средств массовой информации сложно недо-
оценить: нельзя представить ни одну сферу жизни без каких-либо инфор-
мационных отношений. Общение сегодня происходит не только в самом 



Педагогические науки 
 

87 

обществе, как межличностная беседа, но и посредством интернета, теле-
видения, радио, газет, журналов и других средств коммуникации. Сегодня 
в сети можно не только найти необходимую информацию и прочитать о 
последних событиях, но и найти более полезные для себя вещи, например, 
пройти тест на уровень знания английского языка, прочитать любую 
книгу на иностранном языке, а также многое другое, и все это не вставая 
из-за своего рабочего места. 

При этом средства массовой информации значительно влияют и на 
формирование сознания людей, именно поэтому электронные и печатные 
СМИ являются значительной частичкой культурной и духовной жизни со-
циума. Из этих источников массовой информации люди черпают знания, 
которые всегда актуальны и значимы для общества. 

Сегодня все большую популярность приобретают электронные виды 
СМИ. Именно онлайн-ресурсы и порталы являются одними из самых 
быстрореагирующих видов средств массовой информации сегодня. 

Для того, чтобы понять каким образом ежедневное использование 
СМИ может повлиять на уровень мотивации к изучению иностранного 
языка, рассмотрим само понятие мотивации. 

Мотивация рассматривается как побуждение к действию; динамиче-
ский процесс психофизиологического плана, управляющий поведением 
человека, определяющий его направленность, организованность, актив-
ность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять 
свои потребности. К числу существенных аспектов мотивации относятся 
её функции. Во-первых, она побуждает поведение; во-вторых, направляет 
и организует его, и, в-третьих, придаёт ему личностный смысл и значи-
мость. Итак, функциями мотивации являются: 

 побудительная; 
 направляющая; 
 смыслообразующая; 
 повышающая эффективность учения. 
Всё рассмотренное выше свидетельствует о сложности учебной моти-

вации как психологического феномена. Кроме того, сущность мотивации 
учения заключена в содержании целей, потребностей и мотивов, в харак-
тере связей и отношений между ними. 

С целью выявления уровня сформированности мотивационной сферы 
изучения английского языка, нами было проведено исследование. Целью 
исследования было определение того способны ли студенты младших 
курсов отдавать себе отчет в том, для чего им нужен иностранный язык, 
нужен ли он им в принципе, и если да, то какие сферы применения ка-
жутся студентам наиболее значимыми. В качестве формы исследования 
было выбрано анкетирование на английском языке состоящее из 50 во-
просов составленное на основе работы Р. Гарднера «AMTB Test Battery», 
в котором приняли участие 75 обучающихся первого курса ГАПОУ СО 
«Тольяттинский социально-педагогический колледж», изучающие ан-
глийский язык. Мотивация измерялась по нескольким шкалам: 

 общее отношение студента к английскому языку, 
 уровень тревожности при соприкосновении с английским языком за 

пределами аудитории; 
 роль родителя в процессе освоения иностранного языка; 
 интегративная и инструментальная мотивация. 
Пример вопросов по шкалам представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Категория Порядковый номер вопроса + пример
Отношение I like studying English 1,6,9,13,20,26,29,33,39,41,42,46
Тревожность I am not afraid of speaking English with English native 

speakers 4, 19,24,45
Интегративная 
шкала 

The more I know English native speakers the more I like 
them 
7,27,40,49

Инструментальная 
шкала 

English studying is important for me so I'd like to communi-
cate with English native speakers 8,15,21,28,35,50

Помощь родителей My parents help me in English studying
2,.22,43,48

 

Результаты анкетирования показали, что большинство студентов первого 
курса изучают английский язык только ради общеобразовательных целей 
(84%), испытывая трудности и беспокойство при необходимости использова-
ния языка во внеучебных условиях (90%). При этом многие из опрошенных 
хотели бы улучшить уровень владения иностранным языком (76%). 

На формирующем этапе в течение всего учебного семестра студентам 
1 курса было предложено активно использовать английский язык при вза-
имодействии с основными видами СМИ: 

 печать – словесное и графическое воздействие – чтение и написание 
статей на английском языке, выпуск тематических газет; 

 кино – художественно-образное воздействие – просмотр любимых 
кинофильмов на английском языке; 

 телевидение – интегрированное акустическое и творческое воздей-
ствие – просмотр любимых телепередач на англоязычных каналах; 

 компьютерные технологии (Интернет) – оперативное самостоя-
тельно-творческое взаимодействие потребителя с информационными по-
токами с использованием возможностей словесного, акустического, худо-
жественно-творческого и другого воздействия- активное общение между 
собой на английском языке, в том числе и в системе Skype, поиск собесед-
ников-носителей английского языка и общение с ними в сети. 

Вновь проведенное исследование по прошествии 4 месяцев показало, 
что уровень мотивации к изучению английского языка у студентов, участ-
вующих в исследовании значительно повысился. 

В заключении следует, что мотивация изучения английского языка, яв-
ляющегося в настоящее время глобальным, больше всего появляется при 
использовании СМИ. Именно при использовании СМИ появляется «по-
требность» знания английского языка, например, при просмотре каких-
либо передач на другом языке и т. д. 
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СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
НОРМ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: статья посвящена проблеме несоблюдения гигиены учеб-
ного процесса. Обнаружены не только несоответствие расписания и 
нагрузки нормам СанПиН, но и недостаточная освещенность и наруше-
ние температурного режима в помещениях. Как один из вариантов ре-
шения проблемы предложен метод концентрированного обучения. 

Ключевые слова: обучение, нагрузка, гигиена учебного процесса, пере-
утомление, расписание. 

За последние несколько лет образование в России претерпело значи-
тельные изменения, что привело к увеличению изучаемых предметов, воз-
никновению направленности обучения, а это в свою очередь несет допол-
нительную нагрузку на обучающихся [9]. В свете данного вопроса соблю-
дение санитарно-гигиенических норм в школах, выходит на первый план. 
Рассматриваться данная проблема может в нескольких аспектах. 

В первую очередь, стоит рассмотреть проблему составления учебного 
расписания. В связи с не учетом норм составления расписания возникает 
высокая перегрузка нервной системы и психики обучающихся. Часто при 
составлении расписания возникают следующие проблемы: не учет дина-
мики изменения работоспособности обучающихся, физическая культура 
стоит перед сложными предметами, такими как математика, физика, рус-
ский язык, биология, химия, что значительно снижает концентрацию вни-
мания и не позволяет в должной мере обучающимся включиться в учеб-
ный процесс. Дополнительной трудностью в такой ситуации является 
время, затраченное учителем на включение обучающихся в учебный про-
цесс и наведение дисциплины в классе. Так же довольно остро стоит про-
блема, когда в расписании подряд стоят несколько сложных предметов, 
при этом возникает ситуация, когда с каждым последующим уроком у 
обучающихся снижается концентрация внимания и восприимчивость к 
материалу. Всё это вызывает эффект «черной дыры» – сколько бы раз ма-
териал не повторялся, усвоения его не происходит, т.к. условия его пере-
дачи не меняются и из раза в раз сохраняется переутомление. Конечно ис-
ходя из сложности положения ответственных за составление расписания, 
соблюдение норм на 100% практически не реально и утопично. Но необ-
ходимо, стремление к составлению расписания, не в пользу своих коллег 
обеспечивая им наиболее комфортные условия работы, такие как мини-
мальное количество «окон» или начало/окончание рабочего дня в удобное 
для них время, а в первую очередь соблюдать интересы обучающихся и 
их учебную нагрузку. 
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Следующий аспект перегруженность детей домашними заданиями. 
Несмотря на то что санитарно-гигиенические нормы строго регулируют 
объем домашнего задания, нередко встречаются ситуации, когда перво-
классникам и не только задают домашние работы в огромном количестве. 

Существует такая проблема в связи с нестабильностью в экономике, в 
результате деятельности администрации школы с целью минимизировать 
затраты на оплату коммунальных счетов. Возникают ситуации, когда учи-
теля как можно раньше выключают свет и как можно позже включают его 
в кабинете, что влечет за собой снижение остроты зрения, торможению 
нервных процессов особенно в зимний период времени, когда поздно 
светлеет и рано темнеет. В зимний период остро встает еще одна проблема 
экономии потребления тепла, а в следствии частым респираторным забо-
леваниям, которые на некоторое время выводят обучающихся из учебного 
процесса. 

В совокупности данные проблемы приводят к колоссальному сниже-
нию продуктивности учебного процесса, что в свою очередь сказывается 
на результативности. 

Санитарно-гигиенические нормы строго прописаны на законодатель-
ном уровне. Подробно все нормы рассмотрены в СанПиН 2.4.2.2821–10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». К теме статьи особенно 
относятся: п. 4 ст. 4.1; п. 5 ст. 5.1, 5.3; п. 6 ст. 6.2; п. 7 ст. 7.1.6, 7.1.7, 7.2.4, 
7.2.9; п. 10 ст. 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 10.13, 10.18, 10.30. 

В литературе проблема соблюдения СанПиНов освещена довольно по-
дробно, исходя из вышесказанного, обозначаются следующие проблемы: 

Не соответствие нормам СанПиН расписания в школе 
Не возможность школ иметь достаточное количество педагогических 

кадров. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм в организации учебного 

процесса как актуальная проблема современного образования, стоит до-
вольно остро, попробуем рассмотреть возможные пути решения. 

Альтернативой действующей ситуации может быть метод погруже-
ния [1; 5; 6]. 

Тогда появляются новые проблемы: 
 устаревание норм СанПиН; 
 требование к постоянному обновлению расписания; 
 не готовность школ к модернизации учебного процесса. 
Соответственно возникает вопрос, какой метод лучше, существую-

щий, но реализуемый с нарушениями или альтернативный, но требующий 
колоссальных изменений в системе? 

Однозначного ответа, на данный вопрос в существующей ситуации 
нет, но предпринимается множество попыток поиска альтернативы с ми-
нимальными нарушениями СанПиН. 
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Аннотация: целью данного исследования является выявление отно-
шений учителей сельских и городских образовательных учреждений Рес-
публики Саха (Якутия) к традиционным технологиям в своей деятельно-
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В настоящее время в современном образовании большое распростра-
нение получают инновационные подходы и новые методы обучения. 
Несомненно, большая заслуга учителей в том, что, постоянно повышая 
свой уровень мастерства, они внедряют их в свою практику. Школы ра-
портуют о внедрении новых технологий обучения, и это предполагает по-
вышения качества обучения [1]. 

Приглядимся к тому, что предлагают учителя школьникам. Чаще всего 
это применение технических средств, переход от традиционного учеб-
ника к виртуальному, в связи с этим появилось некоторое разнообразие 
методов обучения, но, мы так и не отошли от классно-урочной системы 
обучения, которая и ставит учителей в своеобразные рамки. Вся учебная 
программа планируется в соответствии с этими рамками. Еще, будучи 
студентом, будущий учитель изучает традиционные технологии обуче-
ния, так как это изначально было разработано, поэтому в педагогическое 
мировоззрение закладываются определенные стереотипы, которые поме-
нять бывает сложно. 

Наше исследование нацелено на выявление отношения учителей к тра-
диционным технологиям обучения. Определим, что понимается под по-
нятием «традиционные технологии обучения». К ним относят техноло-
гии, рассчитанные на передачу знаний, и навыков, как правило, учителя 
строят содержание урока на уровне: повтори, послушай, посмотри, сделай 
по образцу. Как любой процесс применение традиционных образователь-
ных технологий имеет свои минусы, среди которых можно отметить сле-
дующие: знание оторваны от реальности, зацикленность на теоретиче-
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ском материале, практически нет дифференцированной работы с учени-
ками, отсутствие творческого и проектного начала, наличие объясни-
тельно-иллюстративного и репрезентативного видов обучения. Но, не-
смотря, на отрицательные моменты, мы не можем сказать, что внедрен-
ные в практику и закрепившиеся в системе образования традиционные 
технологии обучения совсем не дают результата [2. c. 215–217]. 

В опросе приняли участие 32 учителя средних школ Республики Саха 
(Якутия), среди них 14 из сельской местности, 18 – городской. 14 респон-
дентов сельской местности представляют малокомплектные школы, ко-
личество обучающихся варьируется от 86–150 учащихся, по одному ком-
плект классу. Городские школы являются большими по структуре и чис-
ленность учащихся варьируется от 1200–2000 обучающихся, до 10 ком-
плект классов на параллели. Стаж педагогической деятельности опрошен-
ных составляет от 3–18 лет. Были получены следующие результаты: 

 все учителя применяют традиционные технологии обучения; 
 6 городских и 7 сельских учителей применяют традиционные техно-

логии обучения, обосновывая, что легко работать, организация проста, 
привычна, хороша, известна и отработана до мелочей. И считают, что тра-
диционный урок является стандартным и необходимым; 

 24 учителя оценивают владение традиционными технологиями обу-
чения высоко, 6 оценили себя средне и только 2 сомневаются в том, что 
постигли все нюансы традиционного преподавания; 

 10 из 18 городских и 11 из 14 сельских учителей довольны результа-
том своей деятельности по применению традиционных технологий в про-
цессе обучения; 

 2 из 14 сельских и 4 из 18 городских учителей считают, что традици-
онные технологии можно сочетать с нетрадиционными технологиями, 
при этом было некоторое уточнение, что на нетрадиционные технологии 
отнимается много времени и их можно применять, только если не нужно 
«натаскивать» ученика на конкретные знания. При этом 3 из 32 опрошен-
ных учителей категорически отвергают идею о совмещении разных тех-
нологий; 

 4 из сельских и 5 городских учителей считают, что необходимо 
строго соблюдать все этапы традиционного урока. 4 сельских и 10 город-
ских склонны гибко подходить к очередности этапов урока и могут их ва-
рьировать. 

Таким образом, мы видим, что предпочтение традиционных техноло-
гий в обучении остается приоритетным, несмотря на то, что нетрадицион-
ные технологии также имеют место, но все же в меньшем объеме. Хоте-
лось бы обратить внимание на то, что наше общество меняется, причем, 
бурными темпами. Открытость информации дает нужные знания. В связи 
с этим, мы считаем, что в приоритетах обучения должно быть развитие 
умений добывать знания, систематизировать их, логически выстраивать, 
аргументировать, классифицировать, делать выводы. К сожалению, 
только традиционными методами обучения этого достичь невозможно. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные цели и за-
дачи самостоятельной работы, этапы действий по самостоятельному 
решению задач. Автор приходит к выводу о необходимости постепен-
ного приучения учащихся к самостоятельному решению задач. 

Ключевые слова: самостоятельное решение задач, умения, навыки, 
мышление, глубокие знания, прочные знания. 

Предметными результатами обучения физике являются не только зна-
ния о природе важнейших физических явлений окружающего мира, но и 
умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний. Решение задач – 
неотъемлемая составная часть процесса обучения физике, поскольку она 
позволяет формировать и обогащать физические понятия, развивать фи-
зическое мышление учащихся и их навыки применения знаний на прак-
тике. Оно способствует более глубокому и прочному усвоению знаний по 
физике, развивает логическое мышление, вызывает у обучающихся инте-
рес к физике, формирует навыки самостоятельной работы и является уни-
версальным средством для развития умения рассуждать. 

Успешное решение физических задач – залог успехов в понимании фи-
зики. Учиться решать задачи можно по-разному. Простейший способ – 
прочитав материал учебника, взять задачник и решать, решать и решать. 
Решать все подряд и как можно больше. С позиции ученика это метод 
проб и ошибок. Такой метод отталкивает от предмета определенную часть 
учащихся и может вызвать у них стойкое нежелание заниматься физи-
кой [1]. 

Опираясь на слова Л.Н. Толстого, что «Знание только тогда знание, ко-
гда оно приобретено усилиями твоей мысли, а не памяти», попробуем 
разобраться в этом вопросе. 

В усвоении курса физики обучение решению задач является необхо-
димым, но очень трудным звеном учебного процесса. Это объясняется не 
только сложностью данного вида деятельности для учащихся, но и опре-
деленными недостатками методики формирования у обучающихся этого 
вида деятельности. Самостоятельное решение задач по физике вызывает 
большие затруднения у школьников, поэтому нужно обеспечить каждому 
из них индивидуальный темп действий и обратную связь с учителем, а 
учителю «механизацию» проверки выполненных заданий. Поэтому мы 
взялись за решение проблемы решения задач по электродинамике. Вна-
чале необходимо было: 

1) изучить психолого-педагогическую литературу по теме исследова-
ния; 

2) обосновать необходимость и возможность развития умения у уча-
щихся самостоятельно решать задачи по электродинамике; 
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3) разработать методику реализации развития умения у учащихся са-
мостоятельно получать и совершенствовать свои знания при решении за-
дач по электродинамике; 

4) экспериментально определить влияние развития умения у учащихся
самостоятельно решать задачи по электродинамике на качество знаний. 

Объект исследования – процесс обучения учащихся решению физиче-
ских задач. Предмет исследования – самостоятельное решение задач по 
электродинамике. Мы выдвинули следующую гипотезу: если в процессе 
обучения самостоятельному решению задач обучить последовательно и 
постепенно наращивать трудности, то это позволит формировать умения 
решать задачи и повысит качество знаний. 

Обучающийся должен ясно представлять, что решение задач состоит 
из 3 этапов: 

1. Анализ условия задачи (что дано, что нужно найти, как связаны
между собой данные и искомые величины). 

2. Собственно решение (составление плана и его осуществление).
3. Анализ результата решения.
В школьной задаче описывается некоторая частная физическая ситуа-

ция (система, процесс). При этом описание преднамеренно неполное. 
Школьнику предлагается дать более полное описание (найти значения той 
или иной величины или нескольких величин, которые неизвестны по 
условиям задачи) или, что бывает крайне редко, дать максимальное пол-
ное описание предложенной ситуации: найти все неизвестные величины, 
характеризующие процесс (явление). Отсюда решение задачи – это про-
цесс дополнения описания (объяснения) ситуации, предложенной в усло-
вии задачи. В «идеальном» случае, как уже говорилось, – это полное опи-
сание какой-то ситуации, частично описанной в условии задачи. 

Цели самостоятельной работы: 
1. Самостоятельно овладеть знаниями.
2. Самостоятельно применять:
 в учебной деятельности; 
 в практической деятельности. 
Все виды самостоятельной работы можно разделить на три группы: 
По дидактическим целям: 
 работы по приобретению новых знаний; 
 работы по приобретению новых умений и навыков; 
 работы по применению этих умений и навыков. 
При составлении заданий используют следующие принципы: 
1. Доступности и систематичности.
2. Принцип связи теории и практики.
3. Творческой активности.
4. Постепенное нарастание сложности.
5. Дифференциальный подход к учащимся.
Перед проведением обязательно провести инструктаж: 
 требованию к оформлению; 
 оговорить трудные места; 
 время сдачи. 
Включение элементов самостоятельной работы по решению задач 

нужно осуществлять в последовательности, соответствующей постепен-
ному нарастанию трудностей. Решение задач рекомендуется производить, 
соблюдая указанную ниже последовательность (алгоритм) действий: 

1. Внимательно прочитайте задачу и запишите условие (дано), просле-
дите, чтобы все заданные величины были выражены в СИ. 
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2. Обдумайте условие задачи. Выясните, о каких физических процес-
сах (явлениях) в ней идет речь, каким закономерностям эти процессы (яв-
ления) подчиняются. Наметьте примерный путь решения. 

3. Сделайте чертеж, схему, рисунок с обозначением данных и искомых 
величин; помните при этом, что любое построение – это не самоцель 
(кроме специальных задач на построение), а помощь в решении задачи. 
Ошибка в построении неизбежно ведет к ошибке в решении задачи. 

4. Используя математические записи физических законов, отвечаю-
щих содержанию конкретных задач, запишите уравнение или систему 
уравнений, содержащих явно искомую или искомые физические вели-
чины. Помните, что решение задач следует сопровождать краткими, но 
исчерпывающими пояснениями. 

5. Решите задачу в общем виде, то есть получите математическое вы-
ражение (рабочую формулу), в левой части которого находится искомая 
величина, а в правой – заданные в условии задачи и взятые из таблиц ве-
личины. 

6. Произведите проверку размерности искомой величины. Если в ре-
зультате получена верная размерность, то это, конечно, не гарантия вер-
ного решения; однако неверная размерность – прямое указание на допу-
щенную ошибку. (В решении задач пособия этот пункт опущен.) 

7. Подставьте в рабочую формулу числовые значения заданных и таб-
личных величин, выраженные в СИ, и произведите вычисления, руковод-
ствуясь правилами приближенных вычислений [2, c. 8–9]. 

8. Оцените (там, где это возможно) правдоподобность числового от-
вета. В ряде случаев такая оценка поможет вам обнаружить ошибочность 
полученного результата. 

9. Помните, умение решать задачи приобретается длительными и си-
стематическими упражнениями. Самоконтроль осуществляется при реше-
нии контрольных задач. 

Рассмотрим, как вводить элементы самостоятельной работы на при-
мере урока, посвященного решению задач по теме «Законы последова-
тельного и параллельного соединения проводников»: 

1. Определите вид включения потребителей в цепь (рис. а- г). 
2. Определите общее сопротивление потребителей, если сопротивле-

ние каждого – 3 Ом. 
3. Найдите силу тока в каждой лампе, если напряжение на клеммах ис-

точника 120 В. 
4. Найдите напряжение на каждой лампе. Определите вид включения 

потребителей в цепь (рис. а–г). 
 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Следующая задача решается на доске. Можно вызвать ученика для от-
вета на один из вопросов, затем выходит следующий и т. д., учитель 
только контролирует правильность решения, не давая пояснений. Если 
ученик затрудняется, то на помощь приходит класс. С четким пояснением, 
что и как необходимо сделать. 

На рисунке изображена схема соединения проводников, сопротивле-
ния которых такие: R1 = 3 Ом, R2 = 1,1 Ом, R3 = 1 Ом, R4 =9 Ом. Ампер-
метр показывает силу тока 3 А. Определите напряжение на 3 и 4 резисто-
рах, напряжение на R2; напряжение между точками Д и В; общее напря-
жение и общую силу тока. 

 

 
Рис. 3 

 

По мере приобретения учащимися умений и навыков по решению за-
дач для самостоятельной работы им нужно предлагать все более сложные 
задания. При этом необходимо осуществлять дифференцированный под-
ход к обучающимся при организации самостоятельного решения задач. 
Для этого в кабинете имеется большое количество карточек и различный 
дидактический материал, который предлагается для индивидуального ре-
шения. Часто на уроках решения задач используют работу в группах (по 
2 и более человек). При такой организации работы осуществляется про-
цесс взаимопомощи и сохраняется относительная самостоятельность. 

В дальнейшей работе хотела бы решить, поставленную мной послед-
ние 2 задачи на учебной практике, то есть – это разработать методику ре-
ализации развития умения у учащихся самостоятельно получать и совер-
шенствовать свои знания при решении задач по электродинамике и экс-
периментально определить влияние развития умения у учащихся самосто-
ятельно решать задачи по электродинамике на качество знаний. 
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Таким образом, решение задач – это творческий процесс обучающе-
гося, управляемый и направляемый педагогом. Привитие умения самосто-
ятельно решать задачи – одна из наиболее трудных проблем, требующих 
постоянного пристального внимания учителя. Приучать к самостоятель-
ному решению задач нужно учащихся постепенно, начиная с выполнения 
отдельных несложных операций, затем переходя к выполнению более 
трудных операций, а уж потом к самостоятельному решению задач. На 
продвинутом этапе это даст качественный скачок в знаниях обучающе-
гося. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что самым сенси-
тивным периодом для развития способностей является раннее детство 
и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста характерна высокая 
познавательная активность, повышенная впечатлительность, потреб-
ность в умственной нагрузке, у него развита интуиция, яркость, кон-
кретность представляемых образов и легкость манипулирования ими. 
Основными чертами дошкольного возраста является фантазия, творче-
ское воображение, нестандартность мышления, кроме этого, проявля-
ется особая чувствительность, отзывчивость на окружающее. Одним 
из приоритетных направлений работы дошкольного учреждения явля-
ется работа с одаренными детьми, которая является неотъемлемой ча-
стью более широкой проблемы реализации творческого потенциала лич-
ности. 

Ключевые слова: одаренность, дошкольный возраст. 

Выявление одаренных детей в дошкольном возрасте – процесс, связан-
ный с анализом развития ребенка. Результативное опознавание одаренно-
сти посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования невоз-
можна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей необ-
ходимо обратить внимание на постепенный, поэтапный метод одаренных 
детей в процессе их обучения. 

Американский исследователь Дж. Рензулли считает, что одаренность 
есть сочетание трех основных характеристик: интеллектуальных способ-
ностей (превышающих средний уровень); креативности; настойчивости 
(мотивация, ориентированная на задачу). Кого же считают одаренными. 
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Специалисты выделяют несколько категорий детей, называемых обычно 
одаренными: 

1. Дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта 
(интеллектуальная одаренность). 

2. Дети с высоким уровнем творческих способностей (творческая ода-
ренность). 

3. Дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности. 
(юные музыкант, художники, математики, шахматисты). Эту категорию 
чаще называют талантливыми. 

4. Дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность). 
Проблема выявления одаренных детей имеет конкретно выраженный 

нравственный подход. Учитывая, что детская одаренность не гарантирует 
талант взрослого человека, так как далеко не каждый талантливый взрос-
лый проявлял себя в детстве как одаренный ребенок можно сформулиро-
вать критерии выявления одаренных детей. При выявлении одаренных де-
тей более целесообразно использовать комплексный подход. При этом 
может быть задействован широкий спектр разнообразных методов: 

1) использование тренинговых методов, в рамках которых можно ор-
ганизовывать развивающие влияния; 

2) систематический характер оценивания различных сторон поведения 
и работы детей даст возможность использовать различные источники дан-
ных и охватить более обширный спектр его возможностей; 

3) анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в наиболь-
шей степени отвечают за его предрасположенности и увлечения; 

4) подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специалистов выс-
шей квалификации в соответствующей предметной области деятельности: 

 специальные психодиагностические тренинги; 
 различные варианты метода наблюдения за детьми; 
 экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, 

воспитателями; 
 экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятель-

ности детей (рисунков, стихов, технических моделей) профессионалами; 
 проведение психодиагностического исследования с использованием 

различных психометрических методик в зависимости от задачи анализа 
конкретного случая одаренности; 

 проведение «пробных» занятий по специальным программам, а 
также включение детей в специальные игровые и предметно-ориентиро-
ванные занятия. 

С учетом вышесказанного можно сделать следующие заключения. 
Ход установления одаренности нельзя строить на единой оценке. Однако 
и комплексный подход к выявлению одаренности не избавляет полностью 
от ошибок. В результате может быть «пропущен» одаренный ребенок или, 
напротив, к числу одаренных может быть отнесен ребенок, который никак 
не подтвердит этой оценки в своей последующей деятельности. 

Признание роли социальных условий, в которых развивается ребенок, 
требует создания специализированных методов выявления одаренности с 
учетом целого ряда факторов: экономических, культурных, национально-
этнических, семейных, в том числе физического здоровья ребенка и осо-
бенностей его социализации. При этом следует иметь в виду, что крите-
рии одаренности не могут быть раз и навсегда зафиксированными. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, проблемы ген-
дерного воспитания волнуют сегодня большое количество исследовате-
лей и педагогов. Интерес обусловлен тем, что современные требования 
индивидуального подхода к формированию личности не могут игнориро-
вать гендерные особенности ребёнка, так как это биосоциально-куль-
турные характеристики. 

Ключевые слова: гендерная принадлежность, дошкольный возраст, 
игра. 

В психологии под гендером подразумевается отличительные черты 
мужского и женского пола. Формирование у детей гендерной принадлеж-
ности начинается в раннем возрасте. 

Ориентация ребёнка на ценности своего пола происходит не только в 
семье, но и в дошкольном учреждении. Предметно-пространственная 
среда не только обеспечивает разные виды активности дошкольников, но 
и является основой его самостоятельной деятельности с учётом гендер-
ных особенностей. Роль взрослого в данном случае состоит в том, чтобы 
открыть перед мальчиками и девочками весь спектр возможностей среды 
и направить их усилия на использование отдельных элементов её с учётом 
гендерных и индивидуальных особенностей и потребностей каждого ре-
бёнка. 

В дошкольном возрасте игра является основным видом детской дея-
тельности, именно в сюжетной игре происходит усвоение детьми гендер-
ного поведения поэтому подбор материалов и оборудования для игровой 
деятельности девочек и мальчиков мы должны уделить особое внимание. 

Когда у игрушек привлекательный вид, гораздо проще вызвать у дево-
чек и мальчиков чувство симпатии к ним. В процессе игр с такими игруш-
ками легче побуждать детей выражать по отношению к игрушке свои чув-
ства: говорить ласковые слова, обнимать, заглядывать в глаза и. т. д. От-
ражая в игре социально одобряемые образцы женского и мужского пове-
дения по отношению к игрушкам девочки и мальчики получают необхо-
димое эмоциональное развитие. 

Замечено, что стили и содержание игр у мальчиков и у девочек отли-
чаются друг от друга. Для мальчиков свойственны подвижные, шумные 
игры, для девочек – более тихие, на семейно-бытовые темы. Для многих 
ближе второй тип игр, так как не связан с вероятностью повышенного 
травматизма и шума. В результате будущие мужчины лишаются истинно 
мальчишеских игр, и это имеет негативное влияние на их развитие как 
личности. 

Воспитателю очень важно так организовать игровую деятельность де-
тей, чтобы дети в процессе совместных игр имели бы возможность дей-
ствовать сообща, в соответствии с гендерными особенностями. При этом 
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мальчики берут на себя мужские роли, девочки – женские. Помогает в 
этом и театрализованная деятельность. 

Серьёзным недостатком игровой деятельности является повторение 
одних и тех же игровых действий, часто приходится наблюдать, как маль-
чики, взяв в руки машины, совершают ими однообразные действия взад – 
вперёд, подражая звуку мотора или многократно скатывают их с какой – 
то поверхности. В играх девочек однообразие проявляется в том, что дей-
ствуя с куклой они повторяют одни и те же игровые действия. С низким 
уровнем развития игровой деятельности взрослые не должны мириться. 
Поэтому, если в результате наблюдений за игрой детей будет установ-
лено, что дети играют на уровне подражания или в процессе игры они 
ограничиваются «ролью в действии», то воспитатели и родители должны 
принять меры по устранению этих недостатков. 

Гендерная устойчивость: «Я-девочка, Я-мальчик» у детей должна 
сформироваться в результате воспитания гендерных особенностей. Оче-
видно, что воспитание детей с учётом их гендерных особенностей во мно-
гом будет определяться индивидуальными особенностями каждого ре-
бенка. Но это вовсе не означает, что воспитательное воздействие, оказы-
ваемое на девочку или мальчика в этом возрасте, не повлияет на развитие 
личности. Проявление у девочек и мальчиков тех качеств личности, кото-
рые позволят им быть успешными в современном обществе. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме усвоения лекционного мате-
риала студентами на репродуктивном уровне. Приведены данные иссле-
дования профессора университета штата Огайо Эдгара Дейла. Пред-
ставлен один из вариантов решения проблемы – использование современ-
ных технологий, в частности, библиотеки видеолекций «Лекториум». 

Ключевые слова: обучение, лекционный материал, видеолекции. 

Социальный и научно-технический прогресс требуют постоянного со-
вершенствования в учебном процессе. В связи с возрастающими интел-
лектуальными и эмоциональными нагрузками на будущих специалистов 
высшей квалификации проблема оптимального  усвоения  учебной ин-
формации представляется чрезвычайно актуальной. 
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Именно эта сторона учебного процесса, как показывает практика ра-
боты преподавателей [1; 2], как раз и является для многих студентов 
наиболее трудной, требующей большого количества времени и сил. 

Основой усвоения знаний является активная мыслительная деятель-
ность учащихся, направляемая преподавателем. Процесс учебного позна-
ния складывается из нескольких взаимосвязанных уровней и этапов [5]. 
По функциональному описанию выделяют следующие уровни усвоения 
[4]: репродуктивный (восприятие, осмысление, запоминание); продуктив-
ный (применение знаний по образцу, решение типовых задач, объясне-
ние); творческий (применение знаний в новой ситуации). 

Рассмотрим совершенствование учебного процесса и повышение ка-
чества усвоения лекционного материала на репродуктивном уровне. 

Эдгар Дейл, профессор университета штата Огайо, преподавал своим 
студентам один и тот же учебный материал, но разными способами. А по-
том анализировал их способности вспоминать изученную информацию 
после окончания обучения. 

По результатам исследования Эдгар Дейл разработал так называемый 
Конус Обучения (рис. 1), в соответствии с которым, через две недели в 
памяти остаётся всего 10% прочитанного, 20% услышанного, 30% уви-
денного (статичная картинка) и 50% увиденного и услышанного (про-
смотр видео, наблюдение за реальным процессом) [7]. 

Рис. 1. Конус Обучения 
 

Исходя из данных исследования, можно сделать вывод, что одним из 
действенных способов повышения качества усвоения материала является 
просмотр видео. Данный способ успешно реализуется на российском пор-
тале «Лекториум» [6]. 

Лекториум – академический образовательный проект, представлен-
ный сайтом в сети Интернет, на котором размещена коллекция лекций 
лекторов вузов России в формате видео. Доступ к библиотеке – свобод-
ный и бесплатный. Также с 2014 портал развивается в формате МООС 
(Massive Online Open Course) – массовые открытые онлайн курсы. МООС 
представляет собой предоставление академических курсов от ведущих 
мировых вузов в дистанционном режиме любому человеку из любой 
точки земного шара с возможностью проверки промежуточных и финаль-
ных знаний, организации свободного общения между преподавателем и 
студентами. 
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Рассмотрим некоторые преимущества использования видеолекций сов-
местно с прослушиванием лекций в вузе: 1) стиль преподнесения матери-
ала. Многие преподаватели используют разные источники и технологии 
для подготовки к лекциям [3]. Исходя из этого, студент может узнать раз-
личные точки зрения по одной теме, выбрать наиболее интересную ему, что 
может изменить отношение учащегося к предмету или определенной теме; 
2) неограниченное время лекции. При просмотре видео, студент может при-
остановить (перемотать) его, что позволяет выделить время на осознание 
сказанного лектором, закрепление материала; 3) пропущенный материал. В 
случае непосещения лекции в вузе, студент может изучить пропущенный 
материал; 4) доступность. Доступ к лекционным материалам портала 
можно получить в любом месте при наличии Интернета. 

Таким образом, для повышения уровня усвоения лекционного матери-
ала на репродуктивном уровне, одним из эффективных методов является 
закрепление вузовских лекций видеолекциями соответствующих тематик. 
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Аннотация: в статье представлен вопрос развития самостоятель-
ности в двигательной деятельности у детей 6–7 лет, анализируются ис-
следования развития двигательной деятельности в дошкольном воз-расте 
и развитие самостоятельности. 
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Современное общество предъявляет высокие требования к работе до-
школьных образовательных организаций, которые в соответствии с Феде-
ральным государственным стандартом призваны заложить основы креп-
кого здоровья, и всестороннее развитие личности, в том числе развивать 
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у детей физические качества, инициативность и самостоятельность, что 
обуславливает актуальность более полного раскрытия индивидуальности 
развивающейся личности, ее творческого потенциала. 

Проблема изучения самостоятельности, как одного из главных качеств 
личности на разных этапах онтогенеза, и дальнейшее развитие этого ка-
чества у человека одна из главных в психолого-педагогической науке 
(Г.А. Капанов, П.И. Пидкасистый, Ш.А. Амонашвили и др.). 

В период дошкольного возраста у детей начинают развиваться первые 
проявления самостоятельности, которые изучают не только психологи, но 
и педагоги (Р.С. Буре, Г.Н. Година и др.). 

М.А. Аскарина считает, что возникновение игровой деятельности ре-
бенка и ее усложнение происходит при непосредственном руководстве 
воспитателя. А самостоятельность в деятельности, более ярко проявля-
ется в подготовительной к школе группе, когда начинает формироваться 
предпосылки к учебной деятельности. Формирование самостоятельности, 
как свойства личности, происходит тогда, когда ребенок, начинает стано-
виться более независим от взрослого, происходит как бы «раскол» сов-
местной деятельности педагога и ребенка (М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин 
и др.). Б.Г. Ананьев считает, что уровень развития самостоятельности у 
ребенка напрямую связан с предъявляемыми ему требованиями взрос-
лого. 

Каждый ребенок стремится в пределах своих сил и возможностей к не-
зависимости от взрослых в своей деятельности. Так как было сказано ра-
нее, самостоятельность развивается в старшем дошкольном возрасте, и 
дальнейшее ее развитие связано с развитием у ребенка основных видов 
деятельности: игра (Д.Б. Эльконин, А.К. Бондаренко и др.), конструиро-
вания (О.А. Сафонова, А.Н. Давидчук и др.), художественной (Т.С. Кома-
рова, Н.А. Ветлугина), трудовой (В.И. Логинова, Е.Н. Герасимова), учеб-
ная деятельность (Р.С. Буре, А.П. Усова и др.). Большое влияние на раз-
витие активности, самостоятельности и инициативности оказывает каж-
дый вид деятельности [6, с. 3]. 

По определению отечественных психологов (А.Н. Леонтьева, Л.С. Вы-
готского, А.В. Запорожца и др.), игра ведущая деятельность в дошколь-
ном возрасте, благодаря которой в психике ребенка происходят значи-
тельные изменения. По мнению А.В. Запорожца подвижная игра пред-
ставляет собой первую доступную для дошкольников форму деятельно-
сти, которая предполагает собой сознательное воспроизведение навыка 
движения, такая игра является средством развития ребенка, управление 
собственным поведением, формированием положительных взаимоотно-
шений, благополучного эмоционального состояния [1, с. 4]. 

Каждый ребенок – деятель, деятельность которого выражена в движе-
ниях. Качественные преобразования моторной сферы детей в старшем до-
школьном возрасте происходят на основе совершенствования чувств и 
движений, развития двигательных способностей. 

Таким образом, самостоятельность ребенка развивается постепенно 
сначала от репродуктивного характера до самостоятельности с творче-
ским уклоном, это относится ко всем видам детской деятельности, в том 
числе и двигательной деятельности. Уже к 7 годам, ребенок способен пла-
нировать действия, которые направлены на результат, на достижение кон-
кретной цели, в том числе решать личностные и интеллектуальные задачи 
адекватные его возрасту. Применяя самостоятельно полученные и усво-
енные знания, а также способы по решению задач поставленных самосто-
ятельно, или при помощи взрослого. Ребенок 6–7 лет становится способ-
ным реализовать собственный замысел в любом виде деятельности. 
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Анализ научных исследований физического воспитания детей дошколь-
ного возраста, показывает высокий интерес к проблеме развития самостоя-
тельности в двигательной деятельности детей старшего дошкольного воз-
раста. Двигательная деятельность имеет много определений, рассмотрим 
некоторые из них. 

Большие изменения в организме ребенка связаны с развитием, укрепле-
нием опорно-двигательной системы, происходит формирование основных 
умений и навыков, что способствует созданию фундамента для развития 
двигательной деятельности ребенка (Е.Н. Вавилова, А.И. Быков, 
Л.И. Пензулаева и др.). Двигательная деятельность становится стимулиру-
ющим фактором для дальнейшего развития эмоциональной, интеллекту-
альной и многих других сфер развития ребенка в старшем дошкольном воз-
расте. На протяжении всего дошкольного детства происходит совершен-
ствование двигательной деятельности у ребенка. 

Двигательную деятельность в 30-е годы XX века начал изу-
чать Н.А. Берштейн, характеризуя ее как физиологический процесс, физи-
ческую активность, которая присуща любому живому. Двигательная дея-
тельность с низким уровнем присуща людям, ведущим малоподвижный об-
раз жизни, и высокий уровень – у людей, занимающихся спортом. 

Под двигательной деятельностью В.Н. Шебенко понимает деятель-
ность, основным компонентом которой является движение и которая 
направлена на физическое и двигательное развитие ребенка, и считается так 
же средством всестороннего развития детей [8, с. 7]. 

Д.Д. Донской характеризует двигательную деятельность, как процесс 
решения двигательной задачи, которая определяется результатом [3]. 

М.Е. Сигур под двигательной деятельностью понимает суммарное ко-
личество двигательных действий, выполняемых человеком в процессе по-
вседневной жизни [7, с. 63]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самостоятельность как одно 
из свойств личности можно охарактеризовать двумя факторами: 

− совокупностью знаний и умений, овладение средствами; 
− побуждением к действию. 
Формирование   системы   двигательных   умений   и  навыков – одна  из  глав-

ных задач физического воспитания детей дошкольного возраста. В теории 
физического воспитания двигательные умения определяются как степень 
овладения двигательным действием, которая отличается необходимостью 
подробного, сознательный контроль над действием. Основой двигатель-
ного умения является творческий поиск, сравнение, оценка способов вы-
полнения движений и соединение их в целостное двигательное действие. 
Двигательные умения, последовательно переходя в навык, показывают сте-
пень владения техникой действия, доводя движения до автоматизации, ре-
бенок обогащает свой двигательный опыт. 

Побуждая ребенка к активности и самостоятельности в организации 
двигательной деятельности, поддерживая инициативу, развивая собствен-
ный опыт ребенка – мы подводим его к умению самостоятельно организо-
вывать свою двигательную деятельность. 

Для детей старшего дошкольного возраста характерна высокая потреб-
ность в двигательной деятельности, которая в этом возрасте становится бо-
лее целенаправленной, завися от мотивов, которыми они руководствуются 
в своей деятельности. Самостоятельность и уверенность в себе, чувство 
удовлетворения являются хорошими стимулами для развития двигательной 
деятельности у детей старшего дошкольного возраста [5, с. 7]. 

А.И. Зимняя определяет самостоятельную деятельность как целенаправ-
ленную, мотивированную, структурированную самим объектом в совокуп-
ности выполняемых действий и результату деятельности, что требует вы-
сокого уровня самосознания, самодисциплины, личной ответственности и 
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доставляет ребенку удовлетворение, как самопознание и самоутверждение 
[4, с. 124]. 

Исследование И.М. Воротилкиной показало, что уровень развития са-
мостоятельности в двигательной деятельности завит от некоторых условий, 
таких как мотив, воля, эмоции, знания, интерес, контроль, самоконтроль, 
самооценка, которые нужно учитывать при работе с детьми старшего до-
школьного возраста [2, с. 15]. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что самостоятельность 
в двигательной деятельности способствует всестороннему развитию детей, 
особенно в старшем дошкольном возрасте. К 6–7 годам у детей формиру-
ются предпосылки к учебной деятельности, которая включает в себя уме-
ние ставить цель, мотивировать себя на достижение цели, умение самосто-
ятельно. 
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Для успешного развития дошкольной образовательной организации, 
ее деятельности по воспитательно-образовательной работе с детьми до-
школьного возраста не представляется без управления педагогическим 
процессом. 
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Термин «управление», согласно словарю русского языка С.И. Оже-
гова – Руководить действиями, направлять деятельность кого-нибудь или 
чего-нибудь [4, с. 818]. 

Впервые определение «педагогическому процессу» в начале XX века 
дал П.Ф. Каптерев, под педагогическим процессом ученый понимал це-
лостное явление, в котором социальное и биологическое, общественное и 
индивидуальное находятся в тесном взаимодействии. 

Многие ученые едины во мнении, что методологический системный 
подход лежит в основе сущности педагогического процесса. Б.Т. Лихачев 
давал следующее определение педагогическому процессу – педагогиче-
ский процесс – это целенаправленное, содержательно-насыщенное и ор-
ганизованно-оформленное взаимодействие педагогической деятельности 
взрослых и самоизменений ребенка в результате активной жизнедеятель-
ности при ведущей, направляющей роли взрослого [3, с. 119]. 

Управление педагогическим процессом в дошкольной работе образо-
вательной организации лежит на заместителе заведующего по ВМР. 

В последние годы в связи с изменяющимися требованиями к образо-
ванию, образовательным организациям, возрос интерес ученых к методи-
ческой работе. 

П.И. Пидкасистый и Ю.К. Бабанский давали определение «методиче-
ской работе» – особой структурно-организационной форме в образова-
тельном учреждении. 

В.П. Симонов, Л.П. Ильенко рассматривали «Методическую ра-
боту» – как специальный комплекс практических мероприятий, который 
базируется на научной основе [2, с. 12.]. 

К.Ю. Белая считает методическую работу в ДОО как целостную, осно-
ванную на достижениях науки и передового опыта систему взаимосвязан-
ных мер, направленных на решение задач, таких как: повышение профес-
сионального мастерства педагогов, на развитие творческого потенциала 
педагогического коллектива, повышение качества и эффективности 
учебно-образовательного процесса [1, с. 96]. 

Обобщая вышеизложенное, делаем следующий вывод, что методиче-
ская работа – это система теоретического познания, в том числе система 
практического применения полученных знаний на практике в любом виде 
деятельности, в том числе и педагогической. Что бы обеспечить беспере-
бойную методическую работу в этом направлении нам нужно методиче-
ское обеспечение. Разберем этот термин подробнее. 

Одним из самых важных условий деятельности образовательной орга-
низации является методическое обеспечение, которые разные авторы по-
нимали по-своему. 

А.С. Чернов утверждал, что «методическое обеспечение» опирается, 
прежде всего, на стимулирующие методы, которые создают специальный 
для этой системы набор методов управления (консультации, беседы, ме-
тодические рекомендации, обсуждения, рецензирование, показ и т. п.) [5]. 

Таким образом, на современном этапе развития ДОО и требований 
ФГОС к образованию на всех его этапах в частности, методическое обес-
печение – выступает системой взаимодействия заместителя заведующего 
по ВМР с педагогическими кадрами, включающая помимо методического 
оснащения (дидактические пособия, методические разработки), совмест-
ную продуктивную деятельность заместителя заведующего по ВМР и пе-
дагога (группу педагогов), апробация и внедрение передового педагоги-
ческого опыта, но и информирование, просвещение, обучение педагогов, 
может включать так же и анализ или самоанализ деятельности и ее конеч-
ных результатов. 
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проектирования процесса воспитания культуры межнационального об-
щения у детей младшего школьного возраста. В работе раскрыты акту-
альность, этапы, формы воспитания в аспекте проектируемой деятель-
ности. 
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общения, младший школьник, методический конструктор, формы воспи-
тания, классный час. 

На современном этапе развития общества сфера межэтнических и кон-
фессиональных отношений актуализируется и становится фактором роста 
религиозной и национальной ксенофобии. В Постановлении Правительства 
Оренбургской области от 23.12.13 года №1202-пп «Об утверждении госу-
дарственной программы «Реализация региональной политики в Оренбург-
ской области» на 2014 год и на перспективу до 2020 года» отмечено, что в 
регионе распространяются негативные этноконтактные установки, о чем 
свидетельствуют результаты мониторинга: у оренбуржцев выявлен высо-
кий уровень отрицательного отношения к представителям отдельных наци-
ональностей, и, прежде всего, к мигрантам [3]. 
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В статье 26 Всеобщей декларации прав человека указывается, что об-
разование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и 
дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами [1]. 
Исходя из этого, решение Совета глав государств СНГ об объявлении 
2016 года Годом образования в СНГ актуализирует важность решения за-
дач воспитания культуры межнационального общения средствами обра-
зования. 

В Российской Федерации целевые и организационно-содержательные 
основы формирования национальных и этнических духовных ценностей 
определены в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования [2]. 

Отмечается, что у современного младшего школьника стала чаще про-
являться агрессивность, что приводит к серьёзным изменениям личност-
ного развития и межличностным конфликтам, нетерпимости к сверстни-
кам, представителям других национальностей. В то же время обучающи-
еся начальных классов отличаются исключительной доверчивостью к тем 
нормам и правилам, у них не развита оценочная деятельность, поэтому 
мнение педагога для них авторитетно, нормы поведения у него переходят 
во внутреннее требование к себе. 

Таким образом, младший школьный возраст является сензитивным 
для усвоения норм и правил культуры межнационального общения. 

Важным условием в контексте нашего проекта, считаем умение учи-
теля применять научно обоснованную систему педагогических форм, ме-
тодов и средств воспитания культуры межнационального общения у де-
тей младшего школьного возраста на основе проектирования. Педагоги-
ческое проектирование – это педагогическая деятельность, характеризу-
ющая высокий уровень творческого развития педагога, обусловливающее 
совершенствование образовательного процесса, создание принципиально 
нового решения актуальных учебно-воспитательных задач. 

Актуальность проблемы воспитания культуры межнационального об-
щения у детей младшего школьного возраста обусловила создание педа-
гогического проекта под названием «Мы живем семьей единой». 

Цель проекта: воспитание культуры межнационального общения у де-
тей младшего школьного возраста. 

Ведущей формой реализации проекта является классный час. По мне-
нию Н.Е. Щурковой, «классный час – это форма воспитательной работы, 
при которой школьники под руководством педагога включаются в специ-
ально организованную деятельность, способствующую формированию у 
них системы к окружающему миру» [4]. Классный час – это форма воспи-
тательной работы, которая характеризуется универсальностью (разнооб-
разие воспитывающих функций; межличностное взаимодействие обучаю-
щихся и педагога; многоаспектность ценностно-тематического содержа-
ния; коллективная, практикоориентированная деятельность обучаю-
щихся; актуализация диалоговых, проектных, исследовательских методов 
воспитания; творческая самореализация педагога и обучающихся) и тех-
нологичностью (наличие единой структурной композиции элементов 
формы). 

Важными условиями реализации проекта являются: 
 признание воспитания культуры межнационального общения важ-

нейшей составляющей образовательного процесса в начальной школе; 
 освоение учителем начальных классов методического конструктора 

форм достижения воспитанности культуры межнационального общения у 
детей; 



Педагогические науки 
 

109 

 создание единого воспитательного пространства: «классный коллек-
тив – начальная школа – родительское сообщество – этнокультурное 
окружение»; 

 интеграция урочной и внеурочной деятельности в аспекте воспита-
ния культуры межнационального общения у младших школьников. 

Этапы реализации проекта включают: 
 этап подготовки: планирование учителем форм достижения воспи-

танности культуры межнационального общения у детей, разработка сце-
нариев, конспектов, подбор дидактического материала, диагностика пер-
воначального уровня воспитанности культуры межнационального обще-
ния в классе; 

 этап реализации: проведение одного классного часа по тематиче-
ским разделам («Религия», «Культура», «Традиции и обычаи», «Нацио-
нальный (народный) герой») в учебной четверти (всего в учебном 
году – 4). Методический конструктор (таблица 1) включает формы прове-
дения классных часов, направленные на три уровня достижения воспитан-
ности культуры межнационального общения: приобретения социальных 
знаний, формирования ценностного отношения к социальной реальности, 
получение опыта самостоятельного общественного действия. Достиже-
ние трех уровней результатов увеличивает вероятность воспитания куль-
туры межнационального общения. Учитель выбирает форму, разрабаты-
вает ее содержание, основываясь на принципах: усложнения содержания 
в зависимости от возраста детей, учета уровня сформированности класс-
ного коллектива, последовательного восхождения от первого уровня вос-
питанности к третьему: от знания к действию; 

 этап контроля и оценки предусматривает изучение изменений уров-
ней воспитанности культуры межнационального общения в классе; обоб-
щение опыта работы по реализации проекта. 

В результате реализации проекта ожидается: повышение уровня вос-
питанности культуры межнационального общения у обучающихся млад-
шего школьного возраста; повышение культуры педагогической деятель-
ности учителя начальных классов в области воспитания младших школь-
ников; создание банка форм воспитания культуры межнационального об-
щения, методической продукции; организация единого воспитательного 
пространства «классный коллектив – начальная школа – родительское со-
общество – этнокультурное окружение». 

Педагогические риски реализации проекта могут быть связаны с от-
сутствием: поддержки администрации образовательной организации по 
внедрению системы работы по воспитанию культуры межнационального 
общения у детей; мотивации, готовности педагога к разработке и внедре-
нию дидактических средств, реализации проекта; диагностического ин-
струментария изучения уровня воспитанности культуры межнациональ-
ного общения у детей младшего школьного возраста. 

В заключении необходимо отметить, что проектирование позволяет 
приблизить разработку актуальной в педагогическом сообществе про-
блемы воспитания культуры межнационального общения у детей млад-
шего школьного возраста от общей идеи к детально описанным конкрет-
ным действиям на основе методического конструктора. 
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Таблица 1 
Методический конструктор «Преимущественные формы достижения 

воспитанности культуры межнациональных отношений 
у детей младшего школьного возраста» 

 

Раздел/уровень 
результатов 

Приобретение 
социальных знаний 

Формирование
ценностного 
отношения 
к реальности

Получение опыта
самостоятельного
общественного 
действия

Религия  беседа об историче-
ских и культурных ос-
новах традиционных 
российских религий; 
 просмотр видео-
фильмов; 
 встречи с религиоз-
ными деятелями; 
 чтение художествен-
ной литературы с рели-
гиозными сюжетами; 
 блиц-опрос к учи-
телю «Почемучки»

 виртуальная кар-
тинная галерея по 
религиозным сю-
жетам; 
 заочное путеше-
ствие на Родину 
религий; 
 театральные ин-
сценировки по ре-
лигиозным сюже-
там 

 подготовка и про-
ведение религиоз-
ных праздников; 
 исследователь-
ский проект «рели-
гия как часть рос-
сийской куль-
туры»; 
 изготовление су-
вениров и атрибу-
тов к религиозным 
праздникам 

Культура   беседы: «Любимые 
народные сказки», «О 
родном языке»; 
 викторина народных 
загадок; 
 встреча с носите-
лями языка 
 конкурс знаний 
народных пословиц и 
поговорок; 
 видеофильмы о 
народных промыслах; 
 встреча с библиотека-
рем «Знакомство с кни-
гами на родном языке»; 
 устный журнал по 
народной культуре и 
творчеству; 
 «магазин» народных 
сказок, загадок, скоро-
говорок; 
 встречи (видео про-
смотр концертов) с 
творческими народ-
ными коллективами; 
 кроссворд-шоу 
«Шедевры националь-
ной культуры»; 
 дидактическая игра 
«Одень куклу в нацио-
нальный костюм»; 

 виртуальное пу-
тешествие «Карта 
национальностей»;
 поэтическая гос-
тиная родного 
языка; 
 народные по-
движные игры; 
 театрализован-
ные постановки на 
родном языке; 
 конкурс на луч-
шую сказку в ри-
сунках; 
 инсценирование 
народных сказок; 
 кукольное пред-
ставление по мо-
тивам народных 
сказок; 
 конкурс народ-
ных песен; 
 национальное 
танцевальное шоу 
 

 исследователь-
ский мини-проект 
«Копилка игр раз-
ных народов», 
«Национальный ко-
стюм», «Язык мо-
его народа», «Па-
мятники нацио-
нальной культуры», 
«Народная иг-
рушка», «Кто в ка-
кой стране живет», 
«Многонациональ-
ное Оренбуржье»; 
 шоу-дефиле 
национальных ко-
стюмов; 
 ярмарка творче-
ских работ; 
 фестивали народ-
ной игрушки, 
народных игр; 
 энциклопедия 
народного творче-
ства; 
 уголок народного 
творчества; 
 создание иллю-
страций к произве-
дениям народного 
творчества 
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 игра «Назови слово 
на разных языках» 
(лингвистическая)

Традиции и 
обычаи 

 беседы о народных 
традициях и обычаях; 
 беседы о националь-
ной кухне; 
 просмотр видео о 
национальных празд-
никах; 
 составление кросс-
вордов по народным 
обычаям и традициям;
 беседа «Мой люби-
мый народный празд-
ник»; 
 час интересных со-
общений «Праздники 
моей семьи» 

 праздники наро-
дов России; 
 календарные 
праздники; 
 кулинарное со-
ревнование нацио-
нальных блюд 
«Мастер-шеф. 
Дети»; 
 инсценировка 
народных обрядов;
 Новый год: от-
личия и сходства 
празднования у 
разных народов; 
 конкурс дизайна 
предметов нацио-
нального быта 
 

 создание книжки-
малышки с рецеп-
том национального 
блюда; 
 мини-проект 
«Мое любимое 
национальное 
блюдо»; 
 виртуальная га-
зета «Многонацио-
нальный край»; 
 создание уголка 
(музея) народного 
быта; 
 мастерская по со-
зданию сувениров 
и подарков к народ-
ным праздникам; 
 мини-проект 
«Национальная де-
ревня»

Националь-
ный (народ-
ный) герой 

 встречи с героями;
 беседа «Кто такой 
герой»; 
 рассказ о подвигах 
членов моей семьи; 
 уроки мужества; 
 беседа «Подвиги мо-
его народа», «Герои 
рождаются в семье»; 
 интервью с нацио-
нальным (народным) 
героем; 
 книжное обозрение 
«По следам нацио-
нальных героев» 
 

 чествование 
национальных 
(народных) ге-
роев»; 
 календарные 
праздники с при-
глашением народ-
ных героев; 
 День националь-
ного (народного) 
героя; 
 семейный празд-
ник «Трудовые и 
героические по-
двиги моей се-
мьи»; 
 конкурс на луч-
ший рассказ о 
национальном 
(народном) герое; 
 сочинение «Мой 
героический по-
ступок»; 
 коллективный 
рисунок на тему 
«Подвиги моего 
народа»; 
 просмотр филь-
мов о националь-
ных героях

 журнал «Жизнь 
замечательных лю-
дей»; 
 мини-проект «Ге-
рои моей семьи»; 
 оформление га-
зет, уголков с ин-
формацией о наци-
ональных героях; 
 создание фото-
альбома о нацио-
нальных героях; 
 портретная гале-
рея «Националь-
ный (народный) ге-
рой»; 
 концерт для 
национальных 
(народных) героев; 
 создание руко-
писного журнала 
«Подвиги членов 
моей семьи» 
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ИГРОВОЙ ДРАМАТИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема 
творческого развития младших школьников на уроках музыки и внеуроч-
ной деятельности. Исследователями отмечается, что творческие спо-
собности проявляются в умении применить знания в условиях нестан-
дартной ситуации. 

Ключевые слова: способности, музыкально-творческие способности, 
урок музыки, музыкальная игра, драматизация. 

Развитие музыкальных способностей можно начинать с первых дней 
жизни ребенка. Малыши очень чувствительны к звукам, знакомство с му-
зыкой у детей начинается с колыбельных песен. В более старшем возрасте 
используется слушание музыкальных произведений, подпевание песенок, 
ритмические упражнения на музыкальных инструментах. Проблема раз-
вития музыкально-творческих способностей – одна из актуальнейших 
психолого-педагогических проблем, имеющих большое теоретическое и 
практическое значение. Современная школа готовит детей, в основном, к 
исполнительской деятельности, развивая при этом соответствующие спо-
собности. Поэтому в научно-педагогических исследованиях последних 
лет проблема формирования творческих способностей занимает значи-
тельное место. 

Способности – это индивидуальные особенности человека, от которых 
зависит успешность выполнения определенных видов деятельности. Спо-
собности не даны от природы в готовом виде. По определению Б.М. Теп-
лова в основе способностей лежат задатки – анатомо-физиологические 
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особенности организма, которые при благоприятных условиях и в резуль-
тате деятельности развиваются в способности. Б.М. Теплов, изучая струк-
туру музыкальных способностей, органически связывал их с общим раз-
витием личности. По определению Б.М. Теплова ядром музыкальности 
каждого человека, занимающегося музыкальной деятельностью, явля-
ются три музыкальных способности: музыкальный слух (чувство лада); 
музыкально-ритмическое чувство; способность к музыкально-слуховым 
представлениям [3]. Взаимосвязанные музыкальные способности форми-
руются лишь в музыкальной деятельности, причем все компоненты музы-
кальных способностей связаны с определенной стороной музыкальной де-
ятельности и не могут существовать сами по себе. Развиваясь в процессе 
деятельности, специальные музыкальные способности оказывают влия-
ние и на развитие творческих способностей в целом. Следовательно, та-
кие музыкальные способности являются музыкально-творческими. Твор-
ческие способности проявляются в умении применить знания в условиях 
нестандартной ситуации. 

Большое значение творческой деятельности в музыкальном воспита-
нии отмечал Д.Б. Кабалевский. Он считал, что все формы музыкальных 
занятий в школе должны способствовать творческому развитию уча-
щихся, то есть, вырабатывать в них стремление к самостоятельному мыш-
лению, к проявлению собственной инициативы, стремление сделать что-
то своё, новое, лучшее. Основным способом решения этой проблемы яв-
ляется поиск актуальных условий, путей и средств организации процесса 
постижения учащимися картины мира и развития на этой основе положи-
тельных черт и свойств личности каждого ученика. Через воздействие на 
эмоционально – чувственную сферу музыка влияет на процесс воспита-
ния культуры чувств, развитие познавательных сторон личности уча-
щихся [2]. 

Особенностью уроков музыки в начальной школе (музыкальных путе-
шествий, уроков-драматизаций, уроков-дискуссий) является то, что дети 
благодаря активному включению в музыкально-игровую деятельность не 
только ведут «диалог» с композиторами, поэтами, артистами, «героями» 
музыкальных произведений, учителем музыки, но и постигают этико-эс-
тетические ценности музыкального искусства, отраженные в качествах 
личностей, создающих музыкальные произведения, в качестве образов и 
героев произведений. Уроки музыки в форме диалога, направленные на 
формирование ценностных ориентаций младших школьников, предостав-
ляют каждому учителю следующие возможности: проанализировать и 
обобщить результаты собственной музыкально-педагогической деятель-
ности; наработать самостоятельный поиск решения задачи формирования 
ценностных ориентаций детей в общем музыкальном образовании; обоб-
щить методы, приемы, средства музыкальной работы с детьми. 

Одним из средств формирования музыкально-творческих способно-
стей детей может быть музыкально-игровая драматизация. Она может ис-
пользоваться при условии достаточно развитого восприятия музыки и 
наличия в активе школьников как двигательных, так и специальных навы-
ков, таких, как мимика, сценическая игра, характерная интонация, чтобы 
на этой базе найти свой способ реализации творческого замысла. Драма-
тизация очень близка ребенку, так как основана на действии. Именно в 
драматизации проявляется с наибольшей ясностью полный круг вообра-
жения. Стремление к действию, воплощение реальности, которое зало-
жено в самом процессе воображения, в драматизации находит свое полное 
осуществление. Кроме того, всякая драматизация связана с игрой. Игра 
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рассматривается как творческая драматизация формы, в которой проявля-
ются и техническое, и декоративно-изобразительное, и словесное, и дра-
матическое, и музыкальное творчество. 

Путь освоения развернутых театрально-сценических образов лежит 
через песню – жанр самый массовый и демократический. Имитация дви-
жений, о которых идет речь в текстах песен, помогает детям и их слуша-
телям понять содержание и характер произведений. Пантомимическое 
отображение музыкально-поэтического текста дает возможность осознать 
более зримо поэтический текст. Аналогично роль его и в интерпретации 
музыки. Известно, что музыкальному языку не свойственна конкретная 
семантика, но благодаря драматизационным средствам, дети начинают 
лучше воспроизводить музыкальные интонации, исполнение песен стано-
вится более выразительным. Здесь театрализация фольклорных образов 
незаменима. В процессе разучивания музыкального произведения, кото-
рое является своеобразным сценарием, основными видами художествен-
ной деятельности является пение, музыкально-ритмические движения и 
тесно связанная с ними сценическая игра. Эти виды деятельности иногда 
чередуются или объединяются с пантомимой, танцем. Драматическое ис-
кусство оригинально объединяет в себе драматическое действие, художе-
ственное слово, пантомиму, живопись, скульптуру, музыку и поэтому 
упражняет и одновременно развивает речь, интуицию, внимание, наблю-
дательность, память, ассоциативные способности, воображение, чувство 
ритма и пластики в движении, ряд технических и конструктивных способ-
ностей. В силу этого, драматизацию можно рассматривать как один из ме-
тодов преподавания, который обеспечивает активное творческое воспро-
изведение знаний учащимися. Педагогический процесс, построенный на 
началах личностно-ориентированного подхода, сотрудничества не может 
обойтись без обращения ребенка на самого себя, на развитие своих спо-
собностей и возможностей. Воспитывают не знания, а люди, несущие зна-
ния. Поэтому, как считает Ш.А. Амонашвили, важен не столько процесс 
передачи и получения знаний, сколько процесс совместной духовной 
жизни ученика и наставника. Ребенок должен понять в процессе общения 
с различными видами искусств, что искусство или эмоции могут выра-
жаться гаммой звуков, движений, выразительной речи. Ш.А. Амона-
швили пишет: «Поэтому я и мечтаю о том, чтобы в группах продленного 
дня дети занимались музыкой, балетом, рисованием, чтобы они научились 
самовыражению на разных языках искусств» [1, с. 63]. 
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ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие «читательская компе-
тентность», дифференцируются компоненты читательской компе-
тентности. Предлагаются примеры литературных игр, направленных на 
развитие отдельных компонентов читательской компетентности 
младших школьников. Литературная игра рассматривается как инстру-
мент повышения читательского интереса современных младших школь-
ников. 

Ключевые слова: читательская компетентность, игровые техноло-
гии, литературная игра, младших школьник. 

Одним из инструментов непрерывного образования, развития и само-
образования в современном мире становится читательская компетент-
ность. 

Вслед за С.В. Самыкиной, мы понимаем читательскую компетент-
ность как «интегративную характеристику личности, которая складыва-
ется из знаниевой компоненты (включающей овладение техникой чтения, 
формирование полноценного восприятия художественного произведения, 
умение ориентироваться в круге чтения, речевое развитие), деятельност-
ной составляющей (наличие опыта деятельности, способности опериро-
вать освоенными знаниями, умениями в условиях исследовательской, 
творческой, интерпретационной и других видов деятельности), а также 
личностного отношения к чтению» [4, с. 67]. 

Не секрет, что в последнее время чтение претерпевает ряд социокуль-
турных изменений: рациональное, деловое чтение подавляет чтение эсте-
тическое; становится более поверхностным; уступает компьютеру и теле-
видению в системе ценностей молодого поколения и т. д. 

Мировой опыт преодоления читательского негативизма подсказывает, 
что верным помощником учителя в такой ситуации должны стать игровые 
технологии. 

В рамках данной статьи покажем, как можно формировать читатель-
скую компетентность и развивать ее основные компоненты с помощью 
литературных игр. 

Е.Л. Гончарова предлагает метафору/модель читательской компетент-
ности в виде «велосипедного колеса» (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель читательской компетентности 

 

На предлагаемой модели техника чтения соотносится с покрышкой ко-
леса, все нейропсихологическое обеспечение читательской деятельности 
обозначается с помощью «спиц», личный опыт читателя отмечается 
«осью», а способность читателя превращать содержание текста в свой 
личный, смысловой, познавательный и творческий опыт представлена в 
виде главной части колеса – его обода. Данная модель подчеркивает под-
чинение всех структурных компонентов читательской компетентности ее 
главному, системообразующему элементу – способности превращать со-
держание текста в личный смысловой и познавательный опыт чита-
теля [2]. 

Представив «колесо чтения» движущимся по поверхности условного 
текста из доступного читателю круга чтения, мы увидим согласованную 
работу всех элементов структуры, главным итогом которой будет прира-
щение личного, смыслового, познавательного и творческого опыта чита-
теля. 

Покажем примеры литературных игр, направленных на развитие от-
дельных компонентов читательской компетентности – «колеса чтения». 

1. Личный опыт читателя, его «духовная биография» (В.Ф. Асмус). 
Для этой части читательской компетентности хорошо использовать 

интеллектуальные литературные игры: викторины, шарады, ребусы 
и т. д. по известным детям произведениям. 

Например: 
1. Назовите жаркое место рождения Колобка. (Печь.) 
2. Назовите популярную русскую народную сказку с тремя покушени-

ями на убийство и одним убийством? («Колобок».) 
3. В какой сказке рассказывается о деятельности экспериментального 

крестьянского хозяйства, где недостаток техники компенсируется коли-
чеством рабочих рук и лап? (Русская народная сказка «Репка».) 

4. Назовите сказочный персонаж, лезущий вон из кожи. (Царевна-ля-
гушка.) 

5. Назовите деталь женского платья, в которой помещаются озёра, ле-
беди и другие элементы окружающей среды. (Рукава платья Царевны-ля-
гушки.) 
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6. Как называется швейная принадлежность, в которой таится смер-
тельная опасность для сказочных персонажей, славящихся своим долго-
летием? (Игла.) 

2. Психофизиологические процессы, способствующие полноценному 
чтению. 

К этому компоненту относятся сферы читательского развития, выде-
ленные В.Г. Маранцманом: эмоции, воображение, восприятие, внимание, 
речь и т. д. 

Игра «Театр эмоций» 
Герменевтическая концепция читательского развития предполагает, 

что ребенок активно занимает позицию «Я – герой». В связи с этим боль-
шое внимание уделяется эмпатийным техникам. Например, передача эмо-
ционального состояния героя с помощью слов, мимики, «живых картин» 
и т. д. 

Например, при изучении рассказа В.Ю. Другунского «Он живой и све-
тится…» можно предложить детям описать эмоции Дениски и их дина-
мику в различных сюжетных эпизодах: тем более, что и сама ткань про-
изведения этому способствует: 

 когда Дениска ждет маму; 
 когда выходит во двор его друг Мишка; 
 когда он увидел светлячка; 
 когда вернулась мама. 
3. Техника чтения. 
Для современных детей, чтение – большой труд. Японцы называют де-

тей нашего поколения – детьми тэрбико (дети телевидения). Дети, взра-
щенные на медиа культуре, не способны к интеллектуальному труду. Их 
внимание рассеивается, восприятие требует постоянно сменяющуюся 
картинку. Техника чтения и читательская компетентность находятся в 
прямо пропорциональной зависимости. Необходимо проводить игры на 
развитие скорости, правильности, осознанности и выразительности чте-
ния [3]. 

Например, 
Чтение «Спринт» 

На максимальной скорости, читая про себя незнакомый текст, требу-
ется найти ответы на вопросы. При этом нужно в процессе чтения плотно 
сжимать губы и зубы. Цель упражнения: тренировка в скорочтении. 

«Лестница» 
Прочитайте слова, которые находятся на лесенке вверх – вниз, нара-

щивая скорость. 
Зерно 
Горшок 
Женщина 
Колдунья 
Ячменное 
Цветочный 
Ребёночка 
Маленького 
Дюймовочка 
Крестьянских 
Из какой сказки взяты эти слова? 
Кто написал эту сказку? 
Прочитай слова еще раз. Подчеркни трудные места. Потренируйся в 

чтении слов, которые тебе не сразу удалось прочитать целиком. 
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«Почтальон» 
 

 
Рис. 2 

 

Эти кружки обозначают домики. Тот из них, над которым нарисован 
конверт, – почта, откуда почтальон отправляется в путь с письмом. В 
остальных домиках живут слоги. 

Пунктирные линии между кружками – дорожки, по которым ходит 
почтальон. 

Чтобы найти адресата, почтальон обязан соблюдать правило: если до-
рожка от почты идет к домику, в котором живет слог с твёрдым соглас-
ным, по ней можно идти, а если в домике слог с мягким согласным – идти 
нельзя. 

4. Самый важный компонент – умение интерпретировать тест в 
различных культурных кодах. 

С этой целью используются творческие литературные игры, когда ре-
бенку необходимо самостоятельно придумать произведение: буриме, ак-
ростих, монорим, лимерик, ОктОпус, тавтограмма, фигурные стихи [5]. 

Таким образом, игровые технологии по праву могут занять одно из ли-
дирующих мест в образовательной среде урока литературного чтения и в 
«цельной среде, порожденной феноменом чтения» [1], т.е. процессе фор-
мирования читательской компетентности. 
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Образование рассматривается сегодня как уникальный феномен: как 
общечеловеческая ценность; как социокультурный феномен; как система, 
как педагогический процесс и его результат [1]. 

За последние годы система образования Российской Федерации пре-
терпела значительные изменения. 

В законе об образовании (2012 г.) образование определено как единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся обще-
ственно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых зна-
ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и ком-
петенций определенного объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-
нального развития человека, удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов [6]. 

В России в связи с реформами были приняты образовательные стан-
дарты нового поколения (ФГОС 3+). Согласно новым стандартам образо-
вание должно быть ориентировано не на передачу знаний, умений и навы-
ков, а на развитие определенных компетенций. 

Значительное влияние на образовательный процесс оказали развитие 
современных информационно-коммуникационных технологий и компью-
теризация образовательных учреждений. Зачастую в образовательных 
учреждениях учащиеся получают знания, не соответствующие требова-
ниям, которые предъявляет общество. 

Сегодня в системе образования реализуется множество педагогиче-
ских технологий. Однако внедрение новых образовательных стандартов и 
развитие информационно-технических средств требуют создания новых 
подходов к обучению. 

Педагогическая технология – это специальный набор форм, методов, 
способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно исполь-
зуемых в образовательном процессе на основе декларируемых психолого-
педагогических установок, приводящий к достижению прогнозируемого 
образовательного результата с допустимой нормой отклонения [3]. 

 д-р пед. наук, профессор

магистрант



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

120     Научное сообщество студентов 

По мнению М.Ю. Олешкова, отличительными чертами педагогиче-
ской технологии являются: 

 универсальность (независимость от информационного наполнения 
или содержания предмета); 

 воспроизводимость (независимость от квалификации и личности 
учителя; от личностей детей; от богатства или бедности школы); 

 тиражируемость (воспроизводимость результатов); 
 управляемость образовательного процесса на основе алгоритмизи-

рованной системы педагогических процедур; 
 системность в выборе компонент (см. следующий раздел). 
Целью нашей стати является описание технологии «перевернутого 

класса» применительно к обучению учащихся информатике. 
Идея создания технологии перевернутый класс впервые возникла в 

2000 году. Её создателями стали Аарон Сэмсон и Джонатон Бергман. Из-
начально технология «перевернутый класс» использовалась преподавате-
лями, чтобы помочь ученикам, пропускающим занятия. Позже педагоги 
пришли к заключению, что предварительное ознакомление учеников с ма-
териалами урока дает больше времени на решение практических задач в 
классе. 

Технология перевернутый класс представляет собой обучение, где 
вместо традиционных лекций на уроке и выполнения домашнего задания 
дома, обучающийся изучает теоретические материалы к уроку, размещен-
ные на электронных ресурсах (смотрит короткие видеоролики, презента-
ции), а на занятии выполняет практические задания, имея при этом уже 
определенную теоретическую базу по данной теме. В результате исполь-
зования такой методики обучающийся может пересмотреть лекцию не-
сколько раз, если ему что-то непонятно, а у преподавателя появляется воз-
можность во время аудиторных занятий консультировать обучающегося 
по возникающим вопросам. 

Обозначим особенности реализации технология «перевернутого 
класса». 

Основной особенностью технологии «Перевернутый класс» является 
замена традиционного порядка проведения занятий, то есть дома обучаю-
щийся знакомится с теоретическим материалом, а на занятии выполняет 
практические задания. 

Материалы к уроку учитель может подготовить сам или найти готовые 
данные в сети Интернет. Если подготовленные лекции он размещает на до-
ступном электронном ресурсе, когда у учащихся нет доступа к интернету 
дома, то необходимо заранее передать обучающимся материалы на элек-
тронные носители или предоставить возможность посмотреть лекции в 
школе. Аудиторное время используется для выполнения практических ра-
бот и закрепления изученного дома материала. Во время проведения ауди-
торных занятий учитель может разделить класс на подгруппы. Например, 
можно подобрать учеников в каждой группе по уровню подготовки, чтобы 
разным подгруппам дать соответствующие задания разной сложности. 

Одной из основных особенностей данной технологии является необ-
ходимость обязательной подготовки учащихся к уроку, так как в случае, 
если ученик придет неподготовленным, то он не сможет выполнять 
упражнения или задания. Для этого важно учесть следующие рекоменда-
ции, предназначенные для учителей и учащихся. 

Рекомендации учителю: 
1. Необходимо предусмотреть формы контроля по проверке усвоения

теоретического материала, чтобы стимулировать учащихся к выполнению 
задания. В качестве контроля можно проводить тестирование, фронталь-
ный опрос, опрос у доски. 
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2.Необходимо донести до родителей идею технологии «перевернутый
класс»,  чтобы  родители  могли  проконтролировать выполнение учени-
ками домашнего задания. 

3. При подготовке материалов к уроку можно использовать уже гото-
вые видео, подготовленные заранее. 

4. Видео-лекции лучше соотнести с соответствующими главами учеб-
ника для удобства учеников. 

5. После каждого видео нужно дать ученику небольшое задание или по-
просить сделать конспект, чтобы проверить усвоение материала учащимися. 

6. Необходимо четко устанавливать сроки выполнения заданий.
Рекомендации учащимся: 
1. Выполнение домашнего задания (изучение теоретического матери-

ала) обеспечит успешное выполнение упражнений на уроке, поэтому вы-
делите для этого достаточное время. 

2. Распределите  правильно время при подготовке к занятию в классе,
используя для этого рациональные средства и приемы [3]. 

3. Если  при  изучении лекции что-то не понятно, можно просмотреть
видеоролик еще раз. 

4. В дополнение к видеоматериалу/презентациям можно использовать
информацию из учебника или электронных ресурсов. 

5. Если  возникли  непонятные для вас моменты, сформулируйте их в
виде вопросов, которые можно обсудить на уроке с учителем. 

Для применения технологии учителю необходимо обеспечить взаимо-
действие преподавателя и учащегося. Так как лекционный материал изло-
жен в электронном виде, можно, к примеру, предусмотреть возможность 
виртуального общения. Также непосредственно на уроке учащийся может 
задать интересующие его вопросы при выполнении задания. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что переход к тех-
нологии «перевернутый класс» требует тщательной подготовки. Необхо-
димо не только создать виртуальную образовательной среду (видео лекции, 
презентации, задания к ним), но и придумать формы контроля усвоения ма-
териала, методы взаимодействия учителя и обучающихся, формы проведе-
ния аудиторных занятий и другие аспекты. Помимо этого необходимо уде-
лить особое внимание мотивации учащихся к самостоятельной подготовке 
дома по предоставленным материалам и дальнейшему развитию. 
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МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ 
КОСТЮМА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТНОЙ 
РАЗРАБОТКИ МОЛОДЕЖНОЙ ОДЕЖДЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

Аннотация: в данной разработке рассматриваются методы проек-
тирования коллекции молодежной одежды с учетом требований инду-
стрии моды и современных мировых трендов. В работе проводится ис-
следование предпосылок появления нового стиля в истории костюма и, 
как следствие, формирование нового эталона женской красоты в период 
соревновательных политических игр между ведущими мировыми держа-
вами. Автор обращает внимание на изучение основных особенностей 
«космического стиля» и сопутствующих деталей образа, исследует ра-
боты дизайнеров, стоявших у истоков формирования «космического 
стиля» и повлиявших на его развитие и преобразование. 

Ключевые слова: космический стиль, шестидесятые, новый эталон 
красоты, космическая эра, дизайнеры космического стиля, синтетиче-
ские материалы, искусственность, ненатуральность, Андре Курреж, 
Пако Рабан, Пьер Карден, молодежная одежда, коллекция, пропорции, 
активная группа населения, космонавтика, эскизы. 

Для современной России, как и для других мировых держав, космонав-
тика – это уже не только предмет национальной гордости. «Освоение и 
использование околоземного пространства стало серьезным ресурсом 
национального развития, реального повышения качества жизни людей», – 
так определяет роль космоса президент России Владимир Путин [7]. Со-
временная космическая деятельность становится неотъемлемой частью 
экономического и военно-политического развития государства. Тема кос-
моса настолько бескрайняя для воображения и настолько актуальна для 
человеческого общества, что будет оставаться модной и вдохновляющей 
пока человечество существует на Земле. 

Именно возрождение российской космонавтики послужило обоснова-
нием выбора темы исследования и разработки дизайнерского проекта по 
направлению «Дизайн одежды». При разработке данного проекта необхо-
димо решить следующие задачи: 

1. Изучить источник творчества, собрать материал по теме. 
2. Выполнить предварительные фор-эскизы одежды, в соответствии с 

особенностями проектирования коллекции. 
3. Разработать конструктивно-логические вариационные ряды реше-

ний комплектов, учитывая средства гармонизации коллекции. 
4. Выбрать принцип графической подачи эскизов костюма. 
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Первым важным этапом при разработке проекта является исследова-
ние возникновения космического стиля, предпосылок его появления и 
этапы развития. А также анализ современной ситуации в индустрии моды. 

Футуристические мотивы раз и навсегда вошли в моду в тот самый 
момент, когда началось активное освоение космоса. Десятилетие 1960-
х годов стало пробуждением общества от глубокой и затяжной спячки, 
которая была неизбежным последствием разрушительной войны, затро-
нувшей многие страны и заглянувшей в миллионы домов. 

Высокая рождаемость, сопровождающая поствоенный период, при-
вела к появлению нового поколения молодых людей с абсолютно новыми 
взглядами на происходящее и жизнь в целом. В кратчайшие сроки меня-
ются идеалы красоты, обновляются формы, цветовые палитры, ритм 
жизни, а вместе с тем и мировосприятие людей. 

По окончании Второй мировой войны две Великие державы Соеди-
ненные Штаты Америки (далее – США) и Союз Советских Социалисти-
ческих Республик (далее – СССР) вступили в новую схватку. 

В феврале 1945 года началась Холодная война, которая продлилась 
46 лет вплоть до самого распада СССР. Это была глобальная геополити-
ческая, военная, экономическая и идеологическая конфронтация между 
СССР и его союзниками – с одной стороны, США и их союзниками – с 
другой. 

В процессе борьбы создавались новые виды оружия и техники, были 
совершены революционные прорывы в областях ядерного оружия и ра-
кетной техники, что спровоцировало новый побочный эффект войны или, 
другими словами, новое соревнование под названием «Космическая 
гонка». Космическая гонка стала важной частью культурного, технологи-
ческого и идеологического противостояния в период Холодной войны. 

Главными событиями в области освоения космического пространства 
стал первый полет человека в космос. 12 сентября 1961 года советский 
летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком в 
мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Спу-
стя 8 лет США даёт свой ответ СССР и 21 июля 1969 года впервые в ис-
тории человечества пилотируемый космический корабль «Аполлон-11», 
во главе с командиром экипажа Нилом Армстронгом совершает посадку 
на поверхность Луны. 

С этого момента сознание людей изменилось раз и навсегда. Перед во-
ображением миллионов открылись двери в неизведанные, манящие миры, 
которые ещё вчера казались фантастикой, а сегодня нога человека ступила 
на поверхность спутника Земли. 

Наконец то сбылась мечта человечества – космос стал ближе. Насту-
пила «космическая эра», темпы технического прогресса потрясали, футу-
ризм, устремленный в будущее как никакое другое направление в искус-
стве, соответствовали дизайну одежды новой эпохи [4, c. 567]. 

Тем временем сложная политическая ситуация на мировой арене вкупе 
со стремительно набирающим обороты научно-техническим прогрессом 
не только провоцируют новые социальные и политические волнения, но 
и производят на свет такое ультрамодное направление в дизайне одежды 
как «космический стиль». Мода, являясь зеркалом происходящих собы-
тий и сильнейших социальным рычагом, не могла оставить без внимания 
свежеиспеченных потребителей, жаждущих провокаций и самовыраже-
ния. 

В первой половине 1960-х годов модная столица переместилась из Па-
рижа в Лондон. На смену пуританским возрастным костюмам приходит 
скандальная «мини-мода», как символ эмансипации и сексуальной рево-
люции, а обескураженные культом молодости клиенты домов «от кутюр» 
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начинают активно потреблять готовый массовый продукт, так называе-
мую, одежду «прет-а-порте». В 1962 г. молодой лондонский дизайнер 
Мэри Квант показала свою первую коллекцию с мини-юбками (рис. 1). 
Новый стиль получил название «стиль Лондон» и мгновенно получил 
признание молодежи всего мира. М. Квант создавала одежду для моло-
дых, независимых, активных и динамичных. Её девизом стал лозунг: «Хо-
роший вкус – это смерть. Вульгарность – жизнь» [3, c. 131]. Как пишет в 
своей биографии сама М. Квант: «…Мини шестидесятых – это раскрепо-
щающая, оптимистичная мода <…> эмансипация женщин, драйв и рок-н-
ролл. Мода молодых, полных жизни и свободных» [1, c. 347]. 

 

 
Рис. 1. Первый показ Мери Квант, Лондон, 1962 

 

В 1964 г., вдохновленный темой космоса, французский дизайнер Ан-
дре Курреж представляет общественности свою коллекцию с использова-
нием промышленных чудес – винила и синтетики, которой дает название 
«Space age» (пер. с англ. – «Космическая эра») (рис. 2). Это была первая 
коллекция «от кутюр», адресованная молодым. 

Для презентации коллекции кутюрье подбирает юных, узкобедрых мо-
делей спортивного телосложения и дает им название «moon girl» (в пер. с 
англ. – «лунная девушка») (рис. 3). Головные уборы, похожие на шлемы, 
серебристые синтетические материалы и белые полусапожки из винила на 
низком каблуке делали манекенщиц похожими на астронавток или ино-
планетянок. Их повадки и манера передвижения по подиуму заметно от-
личались от их коллег предыдущего модного десятилетия. Новая пла-
стика движений повлияла и на стиль фотографии моды 1960-х гг. – моде-
лей снимали в движении, в необычных ракурсах, часто имитируя состоя-
ние невесомости [3, c. 135]. 

Нельзя не упомянуть о том, что предложенный в «космической» кол-
лекции А-силуэт плотно обосновался в моде 60-х годов, изменяясь лишь 
в наполнении (декор, фурнитура и проч.) и очень полюбился девушкам 
своей игривой кукольной формой. 

Главной заслугой Андре Куррежа можно назвать то, что презентация 
коллекции сумела переместить культ молодости, возникший в Лондоне, 
на подиумы Парижа. По мнению самого дизайнера, без скальпеля пласти-
ческого хирурга он сумел омолодить женщин, так как создал свои модели 
для того, чтобы у представительниц прекрасного пола возникло желание 
позаботиться о своем теле. 
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Рис. 2. «Космическая эра», Андре Курреж, 1960-е гг. 

 

 
Рис. 3. «Лунная девушка», Андре Курреж, 1964 

 

В результате возникновения новой длины «мини» и повсеместному 
омоложению моды, на свет появляется абсолютно новый эталон кра-
соты – один из самых экстравагантных в ХХ веке. 
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Новые модели одежды требовали идеальной длины и абсолютной 
стройности ног. Классический женский силуэт с плавными и аппетит-
ными формами объявляются вне закона и на смену голливудскому секс-
символу Мэрилин Монро приходит щупленькая 16-ти летняя англичанка 
по имени Лесли Хорнби (рис. 4), прозванная Твигги (пер. с англ. – ве-
точка/стебелек). При росте 167 см она весила всего 43 кг, имела образ уг-
ловатого подростка и шокировала старшее поколение не меньше, чем та 
длинна юбки, которую она презентовала. 

Вскоре Твигги покоряет не только Великобританию, но и всю осталь-
ную Европу вприкуску с Америкой. Она становится первой в истории топ-
моделью и настоящим идолом для десятков тысяч молодых девушек. 

Глядя на новые эталоны красоты, женщины всего мира начинают стре-
мительно искать всевозможные способы избавления от лишнего веса. Ди-
еты, голодовки, спорт и прочие ухищрения. Как гласит старая народная 
мудрость: «красота требует жертв», – и судя по новым стандартам – не 
малых. 

 

 
Рис. 4. Новый эталон красоты – модель Твигги, 1960-е 

 

В моде крупные яркие украшения из пластмассы, искусственные дра-
гоценности, обувь и аксессуары из полимерных материалов, крупные 
очки в пластмассовой оправе, маски и головные уборы, необычной 
формы, напоминающие шлемы (рис. 7). 
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Рис. 5. Геометричные стрижки от Видал Сасун, 1960-е гг. 

 

 
Рис. 6. Макияж «Акцент на глаза», 1960-е 

 

Суперпопулярными становятся высокие женские сапоги на низком 
каблуке, с узким или широким закругленным мыском из кожи или синте-
тического материала, названные «go-go boots» (пер. с англ. – сапоги для 
танцев) (рис. 8). Также в образах дизайнеров часто используются балетки 
без каблука, одетые поверх носочков или гольф, которые создавали зри-
тельный эффект надетого на ногу сапожка (рис. 9). 
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С легкой руки Пьера Кардена в моду уверенно входят и закрепляются 
в ней по сей день сапоги-ботфорты максимальной длинны, которые со-
здают эффект колгот (рис. 10). 

 

 
Рис. 7. Пластиковые аксессуары в «космическом стиле», 1960-е 

 

 
Рис. 8. Сапожки «go-go boots» 

 

Появление промышленного чуда – колгот, стало сенсацией и решило 
множество мелких проблем при экспериментах с одеждой укороченной 
длинны, теперь женщинам было нечего стесняться, ведь капрон подтяги-
вал формы и скрывал все мелкие недостатки. Выбор цвета был заворажи-
вающим, в середине 60-х стали даже производить колготы с рисунком 
(рис. 11). 

О сумочках. В послевоенное время из-за дефицита денежных средств 
и стремления к практичности, женщины обходились тем, что было под 
рукой. Только в 60-х гг. сумочки впервые стали восприниматься как мод-
ный аксессуар. Создаваемые из разных материалов: кожи пластика и ви-
нила сумочки нового поколения снабжались молниями, каркасами, кноп-
ками и ручками [5, c. 357]. 
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Рис. 9. Имитация сапожек, 1960-е 

 

 
Рис. 10. Сапоги-ботфорты, Пьер Карден, 1960-е 

 

 
Рис. 11. Разноцветные колготы, 1960-е 
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Помимо Андре Куррежа в «космическом стиле» активно работали ещё 
несколько выдающихся дизайнеров. Новатором в области создания 
одежды стал Пако Рабан, доказавший, что для этого не обязательно 
нужны ткани и утюг. Он вооружился ножницами для резки металла, мо-
лотком и клещами и стал создателем металлической моды (рис. 12). Он 
намеренно нарушал все возможные правила. Неспроста творения марки 
Paco Rabanne посвящены сильным личностям, умеющим бросать вызов и 
делающим это с легкостью и красиво. 

Модели П. Рабана создавались по технологиям изготовления бижутерии, из 
фрагментов, соединенных кольцами и модулей различных форм, размер и ко-
личество которых постоянно изменялось. Платья одевались поверх тканого 
чехла, но были комфорты только при ходьбе или в танце, сидеть в них было 
довольно неудобно. Но П. Рабана это не смущало, он воспринимал одежду 
лишь как материальную оболочку и во множествах интервью неустанно повто-
рял, что его «идеальная женщина» живет на другой планете и все разработан-
ные им платья предназначены для жизни на Марсе, а не на Земле. 

В 1966 г. Пако Рабан дебютировал с коллекцией «12 unwearable dresses» 
(пер. с англ. – 12 неносибельных платьев) (рис. 13–14), которая стала его ви-
зитной карточкой и совершила настоящий переворот в 1960-х гг. 

 

 
Рис. 12. Пако Рабан, 1960-е 

 

 
Рис. 13–14. Пако Рабан «12 неносибельных платьев», 1966 
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Другим неповторимым дизайнером-авангардистом был Пьер Карден, 
показавший в 1964 г. свою версию «космического стиля», коллекцию под 
название «Космическая эра». Его коллекции были более приспособлены 
к обыденной жизни, чем работы его коллег Андре Куррежа и Пако Рабана. 

Карден придумал «космический» сарафан (рис. 15) – короткий сара-
фан из трикотажного полотна, синтетической ткани или кожи с огром-
ными проймами и округлыми горловина, отделанные декоративными 
строчками. Этот сарафан можно было носить как с водолазкой «лапшой», 
так и без неё. Другие популярные модели Кардена – костюмы с мини-юб-
ками и подчеркнутыми конструктивными линиями свитера, брюки, кожа-
ные куртки с молниями и комбинезоны. 

Геометрические линии кроя и геометрический декор стали «визитной 
карточкой» Кардена. Он любил экспериментировать с тканями и техноло-
гиями. Сочетание длинны мини и длинных сапог вошло в моду именно 
благодаря Кардену (рис. 16). 

Пьер Карден был первым дизайнером, предложившим «космический 
стиль» мужчинам. Он моделировал костюмы ярких цветов из синтетиче-
ских тканей, а для свободного времени пропагандировал комбинезоны из 
кожи или винила, которые напоминали космические скафандры. В 
1967 г. на подиумах появляется коллекция «Сosmocorps» (в пер. с англ. – 
Космический корпус) (рис. 17). 

 

 
Рис. 15. Космический сарафан, Пьер Карден, 1960-е 
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Рис. 16. Длина «мини» + сапоги, Пьер Карден, 1960-е 

 

 
Рис. 17. Коллекция «Космический корпус», Пьер Карден, 1967 

 

Нельзя не упомянуть о том, что за прошедшие 50 лет человеческое со-
знание, а вместе с ними и технологии ушли далеко вперед. Новые техно-
логии позволяют не выходя из дома путешествовать по поверхностям дру-
гим планет и отправляться в далекие космические странствия. Множество 
современных фильмов знакомят нас с пришельцами и жителями других 
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галактик. Воображение переполнено новыми знаниями и практически не 
ограничено возможностями. Новые виды материалов и способов их обра-
ботки, печать готовых изделий с помощью 3D-принтера постепенно де-
лают космос нашей повседневностью. 

На сегодняшний день наиболее яркими представителями можно 
назвать следующих дизайнеров. 

Гаред Пью – британский дизайнер, талантливый выпускник колледжа 
Central St Martins. С 2006 года демонстрирует свои коллекции на мировых 
подиумах, прославляя футуризм и эпатаж (рис. 22). Гаред регулярно при-
нимает участие в показах парижской Недели моды, выпуская ежегодно по 
две коллекции. Марка Gareth Pugh производит мужскую и женскую ли-
нию ready-to-wear. 

 

 
Рис. 22. Гаред Пью, 2014 

 

Ирис Ван Херпен – дизайнер из Голландии, называемая в простонаро-
дье вторым Александром Маккуином, но от технологичной моды. Ирис 
прославилась экстравагантными коллекциями, в которых платья выгля-
дят, как скульптуры, а скульптуры, как платья. Для создания одежды она 
использует спаянный лазерами пластик и резину (рис. 23). Носить такое 
кажется невозможным, но у дизайнера есть поклонники, вполне готовые 
на такие эксперименты: знаменитые певицы Леди Гага и Бйорк, для кото-
рых Ирис регулярно готовит костюмы в гастрольные туры. 
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Рис. 23. Ирис Ван Херпен, 2012 

 

Хуссейн Чалаян – радикальный британский дизайнер, изобретатель 
новых технологий, самый современный концептуалист и провидец, ту-
рецкого происхождения. Дизайнер ставит под сомнение и испытывает на 
прочность не традицию, а моду вообще, даже шире – систему знаков, 
скрытую в так или иначе одетом теле (рис. 24). 

Получил известность благодаря своим экспериментам в области ди-
зайна одежды, а также инновационному подходу к разработке коллекций. 
Дважды удостаивался звания Лучший британский дизайнер года (1999 и 
2000 годы). Является кавалером Ордена Британской империи. В число са-
мых известных его работ входят журнальный столик (рис. 25), трансфор-
мирующийся в юбку. 

 

 
Рис. 29. Хуссейн Чалаян, 2009 
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Хуссейн регулярно участвует в совместных проектах с другими мар-
ками одежды, производя на свет коллаборации с футуристическим нача-
лом (Puma, Falke и т. д.). 

 

 
Рис. 25. Юбка-журнальный столик, Хуссейн Чалаян 

 

Подводя итог, можно сказать, что революция в моде, произошедшая в 
1960-х гг., коренным образом изменила отношение к одежде. Это был тек-
тонический сдвиг в направлении к молодежным стилям, прозванный 
«юнотрясением» (игра слов: earthquake – youthquake – прим. перев) 
[5, c. 350]. 

«Космический стиль» стал одним из таких направлений. Его яркость и 
динамичность, оригинальность форм и силуэтов, многообразие цвета и 
аксессуарного ряда, а также легкая ирония, присущая ансамблям того вре-
мени, не могла не найти признания в модных кругах. И несмотря на то, 
что преимущественной сферой его существования были подиумы, жур-
налы и кинематограф, футуристические мотивы нашли свое отражение в 
повседневной одежде, обогатив ее блестками, металлизированными тка-
нями, крупными пластиковыми аксессуарами, прозрачным и пластико-
вым декором, геометрическим кроем. Это был первый уверенный шаг к 
развитию футуристической моды, которая была и будет востребованной 
для фантазии дизайнеров. 

В итоге данного исследования была определена концепция дизайнер-
ской разработки и выбран визуальный источник творчества (рис. 26). 
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Рис. 26. Советский плакат на тему космоса 

 

Таким образом, решено спроектировать коллекцию молодежной 
одежды для самой активной группы населения, отражающую идеи космо-
навтики. Задача данной разработки в повышении интереса современной 
молодежи к космической отрасли, воспитание патриотизма, а также при-
влечении их внимания к российскому дизайну одежды. 

В соответствии с требованиями к молодежной одежде, был определен 
ассортимент коллекции – плащи, различные куртки, юбки с декоратив-
ными деталями, сарафаны, платья, жилеты, брюки различной длины и 
оформления, комбинезоны. В основе дизайнерской идеи был положен 
принцип геометризации формы и вставок – врезок. Визуальный источ-
ник – плакат, стал отправной точкой при выборе цветовой гаммы и про-
порциональных отношениях внутри коллекции. Также использованы 
фрагменты плаката для разработки авторского принта, который представ-
ляет собой элемент «ракеты» разного масштаба. Еще одним важной ча-
стью разработки стал принцип включения шрифтовой композиции, и ее 
отдельных элементов. Шрифт использован в двух направлениях: в каче-
стве декора и как формообразующий элемент одежды. Также необходимо 
было определить материалы для будущей реализации коллекции в произ-
водство. При выборе материалов предпочтение отдавалось с одной сто-
роны комфорту, а с другой – новым технологичным материалам. Таким 
образом учесть потребности молодежи в комфорте при активном движе-
нии и нестандартность в самовыражении. Поэтому для реализации кол-
лекции одежды в материалы предполагается использование трикотажа, 
неопрена и современных технологичных пленочных материалов. 

В качестве графического решения чистовых эскизов был выбран ком-
бинированный способ, сочетающий в себе коллажирование и компьютер-
ную графику. Это современные методы фэшн эскизирования помогают 
наиболее точно передать разрабатываемый образ, силуэты, формы, детали 
и отделки моделей одежды. Использование компьютерных программ 
(Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Pfotoshop) позволяют выполнить 
много эскизов ассортиментных рядов в разных вариациях и цветовых со-
четаниях, что оптимизирует процесс проектирования и определение окон-
чательных образцов (рис. 27). 
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Данные методы работы над проектами коллекций одежды дают воз-
можность, через переосмысление исследуемой темы, находить инноваци-
онные принципы формообразования, нестандартные сочетания цвета и 
фактур, позволяют более точно выстроить образную структуру проекта. 
Что является особенно важным для развития современного специалиста – 
дизайнера, в условиях возрастающей конкуренции на рынке индустрии 
моды. 
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Рис. 27. Итоговые эскизы проекта молодежной коллекции одежды 
на основе исследования космического стиля 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются особенно-
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Современное российское общество вступило на новый путь развития, 
который характеризуется динамичностью, мобильностью, социальной 
дифференциацией и всеобщей глобализацией, растет взаимодействие 
между различными народами, представителями разных конфессиональ-
ных и социальных групп. Российская Федерация представляет собой объ-
единение различных национальностей и народов. Россия – многонацио-
нальное государство, в составе которой проживает более 190 народов, в 
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числе которых не только коренные народы, но автохтонные. Каждый из 
этих народов имеет свою историю, свой язык, культуру, обычаи, традиции 
и религию, каждый народ отличается по своему менталитету друг от 
друга. Все это актуализирует проблему толерантности как лучшего усло-
вия для взаимодействия между собой. Толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений чело-
веческой индивидуальности [4]. 

В «Декларации принципов толерантности», принятой на генеральной 
конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г. говорится, что в школах и уни-
верситетах, в рамках неформального образования, дома и на работе необ-
ходимо укреплять дух толерантности и формировать отношения открыто-
сти, внимания друг к другу и солидарности [4]. Школа – это питательное 
место, где создаются плодотворные условия для формирования межэтни-
ческого общения где с помощью учителя. Задача школы заключается в 
воздействии на поведение и развитие личности, формирование в ней 
любви к Родине, уважительного отношения к обычаям и традициям сво-
его народа, к людям других национальностей. Толерантность – как терпи-
мое отношение к другим народам, их культуре и обычаям, языку и исто-
рии, к другому мнению и другой идеологии, несомненно формируется на 
уроках истории. 

Опираясь на ФГОС основного общего образования можно выделить 
основные задачи предмета «История» в рамках школьного образования: 

1) формирование основ гражданской, социальной и культурной само-
идентификации личности гражданина;  

2) формирование умений применения исторических знаний для 
осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в со-
временном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
мире; 

3) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифи-
кации личности, миропонимания и познания современного общества на 
основе изучения исторического опыта России и человечества;  

4) воспитание уважительного отношения к историческому прошлому 
государства; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся 
в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 
государстве [5]. 

История воспитывает в личности такие социально важные качества 
как широта мышления, самостоятельность в построении выводов, толе-
рантность, гражданственность и патриотичность, а также творчество.  

Процесс формирования толерантности учащихся будет более эффек-
тивным, если: 

1) организация процесса толерантного воспитания будет направлена 
не только на активизацию учебно-познавательной работы, но и на созда-
ние условий для включения учащихся в различные виды социально-зна-
чимой деятельности в школе; 

2) организация процесса формирования толерантного сознания будет 
проводится с учетом психофизиологических особенностей учащихся; 

3) созданы благоприятные психологические условия в учебном заве-
дении [1].  

Таким образом, история обладает широким разнообразными материа-
лами и источниками, которыми позволяют обсуждать проблему терпимо-
сти с разных позиций, приводить примеры проявления толерантности и 
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интолерантности. Главная задача школы – это воспитать социально ответ-
ственного гражданина, патриота своей Родины. Именно уроки истории 
призваны на противодействие чувств отчуждения, недоверия и проявле-
нию признаков национальной дискриминации. 
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системы формирования культуры здорового образа жизни и средства 
обновления педагогических форм и методов курса «Физическая куль-
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Всем известно, что без достаточной двигательной активности человек 
не может воспользоваться в своей жизни тем, что заложено в него приро-
дой, не может эффективно трудиться и быть здоровым. Как самый есте-
ственный и сильный раздражитель, способствующий изменить состояние 
организма человека, двигательная активность играет важную роль в ста-
новлении важнейших механизмов его жизнедеятельности. 

В то же время большинство академических часов вузовских занятий 
проходит в лекционных аудиториях, что приводит к малоподвижному об-
разу жизни студентов и, как следствие, ухудшению их здоровья. Резуль-
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татом неблагоприятного влияния фактора гиподинамии на фоне интел-
лектуальных перегрузок является противоречие между освоением студен-
тами знаний, получаемых в вузе, и ухудшением состояния их здоровья. 
В.И. Григорьев, Д.Н. Давиденко, С.В. Малинина указывают, что в насто-
ящее время доля, отнесенных по показателям заболеваемости к специаль-
ной медицинской группе студентов превышает критическим уровень 35% 
[6, с. 6]. Результаты исследований свидетельствуют о том, что тенденция 
ухудшения здоровья молодого поколения сохраняется и приобретает ста-
бильный характер [4, с. 148]. О.А. Ахвердова, В.А. Магин подчеркивают 
следующие причины ухудшения здоровья студентов: нервное перенапря-
жение и умственное утомление, хроническое нарушение режима труда и 
отдыха, режима сна и питания, вредные привычки (курение, употребле-
ние спиртных напитков, наркомания, увлечение видеоиграми и интерне-
том и др.), недостаточная двигательная активность [1, с. 5]. Н.Ф. Гераси-
менко утверждает, что в структуре причин заболеваемости и смертности 
55% – это образ жизни, 15% – наследственность, еще по 15% – это окру-
жающая среда и медицина [3].  

В связи со снижением уровня здоровья студентов устоявшиеся методы 
физического воспитания становятся малоэффективными, они, как пра-
вило, приводят к снижению удовлетворенности обучающихся их содер-
жанием. Разрешение вопросов по укреплению здоровья студентов, фор-
мированию здорового образа жизни и повышению мотивации приобре-
тает с каждым днем все большую актуальность [12, с. 24]. Появляется 
нужда в разработке новых эффективных методов оздоровительных трени-
ровок в высших учебных заведениях, совершенствовании теории и мето-
дики построения занятий для улучшения состояния здоровья студентов, 
воспитания здорового образа жизни, развития их физической подготов-
ленности, коррекции осанки и фигуры, практической их реализации в 
учебном процессе. 

По мнению В.Г. Шилько, Т.А. Шилько, Н.Л. Гусевой применяемые в 
учебном процессе в качестве комплексной инновации физкультурно-
спортивные и оздоровительные технологии личностно-ориентированного 
содержания более эффективны, чем традиционно сложившаяся система 
физического воспитания в вузе. Они позволяют осуществить переход от 
жесткой регламентации обязательного курса физического воспитания к 
самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности на принципах 
самовоспитания и самосовершенствования [16, с. 52]. За последние годы 
достигнуты значительные успехи в разработке разнообразных программ 
физического воспитания, позволяющих студентам заниматься многими 
видами спорта, которые не только являются эмоционально привлекатель-
ными для студентов, но и максимально развивают у них качества, необ-
ходимые им в дальнейшей жизнедеятельности [13, с. 27]. В.И. Григорьев, 
Д.Н. Давиденко, С.В. Малинина, Т.С. Лисицкая и др. авторы в своих ра-
ботах предлагают один из наиболее приемлемых путей решения этой про-
блемы: введение различных фитнес-программ в образовательный процесс 
по дисциплине «Физическая культура». По результатам исследований 
указанных авторов, такой подход обеспечивает поддержание нормаль-
ного состояния здоровья обучающихся с разным уровнем физической 
подготовки. По их мнению, фитнес обладает такими свойствами, как ин-
тегративность и комбинаторность, соединяя в себе наиболее эффективные 
для оздоровления студентов новые виды двигательной активности с 
накопленным опытом в области оздоровительной физической культуры, 
что позволяет широко внедрять его в учебный процесс [6, 10].  

Термин «фитнес» произошел от английского fitness и состоит из двух 
частей – «fit» (соответствие, пригодность) и суффикса «-ness» (свойство, 
состояние). В русском языке другие законы словообразования, поэтому 
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последняя буква отпала за ненадобностью, и написание «фитнесс» в дан-
ном случае считается неверным. 

Как спортивный термин исследуемое понятие означает хорошую спор-
тивную форму и приспособленность к жизни. Вместе с тем фитнес – до-
вольно широкое понятие, подразумевающее не какой-то отдельный вид 
спорта, а совокупность тренировок, направленных на улучшение здоро-
вья, физической формы, линий тела. Это система занятий физической 
культурой, включающая не только поддержание хорошей физической 
формы, но и интеллектуальное, эмоциональное, социальное и духовное 
начало. Фитнес – это способ сохранения и укрепления здоровья, совер-
шенствования физических навыков, достижения эмоциональной уравно-
вешенности. Он включает в себя регулярные фитнес-занятия в фитнес-
клубе или спортивном центре, правильное питание, заботу о своем физи-
ческом и духовном состоянии и многое другое, что принято называть здо-
ровым образом жизни [11, 14, 15].  

Фитнес в системе высшего профессионального образования представ-
лен различными видами (таблица 1). 

Таблица 1 
Современные фитнес-программы 

 

Фитнес-программы Направленность и преимущества
Классическая (базовая) и 
танцевальная аэробика 

Позволяют снизить массу тела, повысить уровень 
общей выносливости, развить координацию дви-
жений, способствуют улучшению деятельности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, по-
вышению эмоционального фона занятий

Шейпинг Способствуют снижению массы и направленному 
совершенствованию пропорций тела, силовой и 
общей выносливости. Возможность сочетания 
упражнений силовой и аэробной направленности 

Степ-аэробика Содействует снижению массы тела, развитию си-
ловой и общей выносливости, координации, со-
вершенствованию деятельности кардиореспира-
торной системы. Возможность дозировать 
нагрузку по объему и интенсивности

Силовые фитнес-про-
граммы (атлетическая 
гимнастика, боди-памп, 
босу-тренинг, интерваль-
ная тренировка, terra-
аэробика, слайд-аэро-
бика) 

Способствуют направленному формированию 
пропорций тела, развитию силовых способно-
стей, коррекции нарушений осанки  

Фитнес-программы с эле-
ментами единоборств (тэ-
бо, ки-бо, капойэро) 

Способствуют снижению массы и совершенство-
ванию пропорций тела, развитию координацион-
ных и скоростно-силовых способностей, гибко-
сти, скоростной и общей выносливости 

Фитбол-аэробика Способствует формированию правильной осанки, 
снятию излишней нагрузки с позвоночного 
столба, развитию функции равновесия одновре-
менно с развитием силы и гибкости. Дает воз-
можность избирательного воздействия на отдель-
ные группы мышц
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Фитнес-йога, пилатес, 
калланетика 

Содействует улучшению осанки, развитию гиб-
кости, силовой и общей выносливости. Возмож-
ность сочетания упражнений силовой и аэробной 
направленности

Стретчинг Способствует развитию гибкости, профилактике 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, нару-
шений осанки

Pоуп-скипинг Положительно влияет на сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы, содействует развитию ко-
ординационных и скоростно-силовых способно-
стей, общей ловкости, скоростной и общей вы-
носливости

Упражнения на кардио-
тренажерах 

Позволяют снизить массу тела, повысить уровень 
общей выносливости, способствуют профилак-
тике заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Дают возможность четко дозировать нагрузку по 
объему и интенсивности

Аквааэробика Способствует нормализации деятельности сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, закали-
ванию, повышению двигательной активности, по-
лучению положительных эмоций. Минимальная 
травмоопасность упражнений

Бодифлекс, различные 
виды дыхательной гимна-
стики (С. А. Стрельнико-
вой, К. П. Бутейко и др.) 

Способствует нормализации деятельности дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем. Активи-
зирует иммунную систему и защитные свойства 
организма, способствует преодолению стрессо-
вых состояний, избавлению от избыточного веса 
и никотиновой зависимости

 

Указанные виды продолжают развиваться, обогащая педагогическую 
теорию и практику. Взаимосвязь различных направлений фитнеса с та-
кими видами искусства, как музыка и танец, разных национальных и куль-
турных традиций, позволяют формировать новый культурный тип – фит-
нес-культуру студентов. 

Нас интересовал вопрос предпочтений студентов 1–3-х курсов ЧелГУ в 
отношении введения фитнес-программ в учебный процесс по предмету 
«Физическая культура». В анкетировании приняли 350 студентов 1–3 курса 
ЧелГУ. Результаты исследования показывают, что студенты высоко оцени-
вают (85%) введение фитнеса в программу дисциплины «Физическая куль-
тура». У тех, кто регулярно посещает фитнес-клуб (35%), наблюдается по-
вышение мотивации и более осознанное отношение к занятиям, улучшение 
самочувствия, формируется целеустремленность. Число посещающих фит-
нес-занятия наряду с традиционными спортивными секциями становится 
значительно больше. Кроме студентов основной группы фитнес-клуб посе-
щают и те, кто имеет незначительные отклонения в здоровье, относящиеся 
к специальной медицинской группе по заключению врачей. Такие обучаю-
щиеся отдают предпочтение ментальным программам (пилатес, фитнес-
йога, бодифлекс, стретчинг и т. д.), у них также наблюдается более высокая 
мотивация к занятиям, осознанное отношение к тренировочному процессу 
с целью оздоровления. Ранее такие студенты проявляли низкую заинтере-
сованность любыми формами физической нагрузки. Достижение постав-
ленных перед фитнес-программой задач успешно решается в образователь-
ной системе «врач – тренер – студент». На основании показателей здоровья, 
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фитнес-тестирования составляются индивидуальные программы фитнес-
тренировок, что повышает качество занятий физической культурой, осозна-
ние студентами серьезного подхода к применению мер, укрепляющих здо-
ровье. 

В то же время на занятиях по фитнесу обнаруживается недостаточная 
информированность о теоретическом разделе курса (отмечает более 60% 
опрошенных), вопросах, связанных с современными подходами в форми-
ровании здорового образа жизни и развитии фитнес-культуры. Во время 
занятий студенты задают вопросы преподавателю, что подтверждает 
необходимость включения в лекционный раздел указанных тем о совре-
менных методах здорового образа жизни и фитнеса. Популярными вопро-
сами, задаваемыми студентами, являются следующие: как правильно пи-
таться; какую программу по фитнесу лучше выбрать с учетом физиологи-
ческих особенностей организма или уровня здоровья; какую лучше со-
блюдать диету; с чего начать тренировочный процесс, чтобы не навре-
дить; как безопасно для здоровья снизить вес; как улучшить мышечную 
структуру с помощью упражнений; какие упражнения или фитнес-про-
граммы являются самыми эффективными для коррекции тела (фигуры). 

Из вышесказанного вытекает, что современного студента интересуют 
вопросы здоровья и красоты тела. В настоящее время средства массовой 
информации насыщены различного рода информацией о способах поху-
дения с помощью диеты, которые не всегда являются безопасными. Са-
мостоятельно студенту трудно разобраться во всех тонкостях этих спосо-
бов. Чаще всего путем самостоятельного эксперимента над собой они вы-
бирают методы, навязанные средствами массовой информацией, нарушая 
работу собственного организма, что приводит к ухудшению здоровья. 

Таким образом, внедрение теории и методики оздоровительного фит-
неса в систему физического воспитания в вузе значительно дополняет 
средства для решения поставленных перед высшей школой задач. Сту-
денты, регулярно занимающиеся фитнесом, осознанно улучшают свое 
здоровье, становятся стрессоустойчивыми за счет расширения резервов 
адаптации организма, легче справляются с требованиями интенсивной 
учебной деятельности, повышают творческую активность и работоспо-
собность, у них снижаются риски заболевания атеросклерозом, гиперто-
нической и ишемической болезнями сердца, в конечном счете улучшается 
самочувствие в целом. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ 
КАК ВИД ТВОРЧЕСТВА 

Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что современные из-
менения в системе образования обусловили социальный заказ на форми-
рование творческой личности. В связи с этим возникает вопрос об орга-
низации педагогического общения, в результате которого активизиру-
ется творческий потенциал личности учителя и ученика. 

Ключевые слова: общение, педагогическое общение, вид творчества. 

Сегодня творчество в педагогическом общении занимает важную 
роль. Необходимо отметить, что общение – это важнейшая среда духов-
ного, общественного и личностного проявления человека, средство дости-
жения взаимопонимания между людьми. 
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По мнению Б.Т. Лихачева, социально-психологическая сущность об-
щения состоит в том, что оно представляет собой живой и никогда не пре-
кращающийся процесс взаимодействия людей, человека с самим собой и 
миром. Общение, как отмечает автор, обеспечивает все многообразие 
жизнедеятельности, отношений, самопроявления и самоутверждения ин-
дивидов с помощью языка или сленга, таких способов передачи информа-
ции, как мимика, поза, движение тела, жесты, изображение, символы, зву-
ковые сигналы, условные знаки. Потребность в общении закладывается в 
человеке изначально, генетически, как естественное условие существова-
ния человека общественного и разумного. Общение обеспечивает обмен 
информацией, взаимопонимание, деловое сотрудничество, творчество 
между людьми, развивает их психику, обогащает сознание [5, с. 270]. 

Как пишет В.А. Кан-Калик, «через общение в педагогическом про-
цессе складывается неуловимая, но чрезвычайно важная система воспита-
тельных взаимоотношений, которая способствует эффективности воспи-
тания и обучения. Для многих педагогов очевидна истина: отношение к 
учителю дети часто переносят на предмет, который он преподает. Это 
многократно доказано психолого-педагогическими исследованиями. В 
педагогическом процессе взаимоотношения первичны, как первична ма-
терия, на них строится многосоставная пирамида обучения и воспитания, 
ими питается, через них идет постоянное восхождение педагога к детям, 
они делают ребенка сотворцом собственной личности» [3, с. 9–10]. 

Мы солидарны с И.А. Ахъямовой [1] в том, что педагогическая дея-
тельность строится на общении, и от того, насколько виртуозно педагог 
владеет навыками использования самых равных средств общения, зача-
стую напрямую зависит и эффективность преподавания. Также отметим, 
что интерес школьников к изучаемому предмету во многом определяется 
способностью учителя ярко представить изучаемый материал. Еще более 
важное значение имеет личность педагога, его способность вести за со-
бой, очаровывать и вдохновлять. Но для этого, на наш взгляд, ему необ-
ходимо не только умело использовать свой коммуникативный опыт, но и 
развивать возможности в этой области. 

Здесь необходимо вести речь о педагогическом общении. Б.Т. Лиха-
чев, писал, что «педагогическим общение становится тогда, когда обу-
словлено целями, заранее специально осмысливается и программируется 
воспитателями» [5, с. 271]. Педагогическое общение характеризуется це-
ленаправленностью, сознательной постановкой цели, стремлением педа-
гога решить в процессе и в результате общения определенные учебные, 
образовательные, развивающие и воспитательные задачи. Оно становится 
живой тканью учебно-воспитательного процесса, целенаправленным ду-
ховным взаимодействием педагогов и воспитанников, организованным 
движением духа [5, с.272]. 

И.А. Зимняя характеризует педагогическое общение как форму учеб-
ного взаимодействия, сотрудничества учителя и учеников. Она считает, 
что педагогическое общение – это аксиально-ретиальное, личностно и со-
циально ориентированное взаимодействие. Педагогическое общение од-
новременно реализует коммуникативную, перцептивную и интерактив-
ную функции, используя при этом всю совокупность вербальных, изобра-
зительных, символических и кинетических средств [2, с. 332]. 

С. Смирнов в своей работе [8] рассматривает педагогическое общение 
как общение, направленное на решение всего комплекса учебно-воспита-
тельных задач, но основной, даже решающий вклад оно вносит в про-
цессы становления и развития творческой личности учащихся. 
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Творческая личность, по мнению Г.С. Альтшуллера и И.М. Верт-
кина, – это личность, у которой: 

 выражены интересы и склонности к творческой деятельности; 
 она способна заниматься данным видом творческой деятельности 

(или вообще творчеством); 
 её творчество будет не полным повторением опыта предшественни-

ков, а оригинальным и, – хотя бы в некоторой степени – востребован-
ным [1]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что педагогическое общение 
можно рассматривать как вид творчества, потому что, как утверждает 
В.А. Кан-Калик, во время урока, именно в организации субъект-субъект-
ных отношений, общения с детьми, возникает много микропедагогиче-
ских ситуаций, например, противоречий, конфликтов, проблем. И каждая 
из этих ситуаций требует своего непременного творческого решения 
[3, с. 14–15]. 

Здесь творчество, как отмечает автор, проявляется, прежде всего, в 
умении передать информацию: точно ориентировать ее на собеседника, 
найти яркие образные оценки и т. д. Творчество проявляется в умении по-
нять состояние учащегося. Это важно – взглянуть в лицо ребенка и сразу 
понять, что с ним происходит, ведь часто неумение ориентироваться во 
внешних проявлениях психических состояний учащихся мешает пра-
вильно организовать и плодотворный процесс общения, обучения и вос-
питания [3, с. 14–15].]. 

Ряд авторов (А.А. Бодалев, Г.С. Малунова, М.С. Петрова) в своих ра-
ботах также высказывают мысль о проявлении творчества в организации 
взаимоотношений с детьми. Ведь именно творчество в сложном искусстве 
выстраивания, развития взаимоотношений учителя и ребенка, их пере-
стройки, если необходимо, крайне важно, т.к. деловое взаимодействие с 
детьми начинается именно с создания «многоэтажного здания» взаимоот-
ношений [6, 7]. 

Отметим, что педагогическое общение – это творчество учителя в об-
щении, т.е. творчество в процессе саморегуляции: искусство управлять 
собственными психическими состояниями, преодолевать разнообразные 
психологические барьеры, вызывать творческое сочувствие, уметь всегда 
быть жизнерадостным и оптимистичным. 

Таким образом, педагогическое общение – особый вид творчества, так 
как творчество проявляется во всех процессах общения: умение передать 
информацию; в ходе познания учителем учащихся в системе взаимодей-
ствия с ними; при организации непосредственного воздействия на ре-
бенка, регуляции его поведения, реализации различных форм взаимодей-
ствия; творчество в общении необходимо при управлении собственным 
поведением (саморегуляция в общении); творческий характер носит сам 
процесс организации взаимоотношений. 
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Аннотация: в данной статье автором анализируются результаты 
интеграции форм общего и дополнительного образования по предмету 
«Английский язык» и диагностируются качественные и количественные 
изменения и состояние системы дополнительного образования в МБОУ 
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разование, мониторинг эффективности, иноязычное образование, 
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В современной системе образования в настоящее время происходят су-
щественные изменения, направленные на объединение и развитие воз-
можностей общего и дополнительного образования и усовершенствова-
ние новых интегративных возможностей [1]. 

Интеграция общего и дополнительного образования способствует 
формированию и развитию творческих способностей учащихся, удовле-
творению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном разви-
тии, а также обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессио-
нальную ориентацию [6]. 

Дополнительное образование направлено на всестороннее удовлетво-
рение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, ду-
ховно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствова-
нии [6]. Данная форма образования является вариативной, следовательно, 
наиболее полно обеспечивает право человека на развитие и свободный 
выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное 
и профессиональное самоопределение детей и подростков [3]. 

Что касается иноязычного образования, стоит особо подчеркнуть, что 
одним из основных направлений в обучении иностранным языкам явля-
ется интегрирование форм дополнительного образования с урочной фор-
мой обучения, поскольку это способствует социокультурному и когни-
тивному развитию обучаемых, а также позволяет расширять их кругозор. 
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Кроме того, интеграция общего и дополнительного образования в сфере 
английского языка предполагает познание чужой действительности и вос-
приятие иной культуры, приобщение к духовному наследию изучаемой 
страны и народов. 

Особенно важным является включение форм дополнительного образо-
вания в старших классах, таких как факультативы, курсы, клубы, по-
скольку данные виды деятельности служат поддержкой в достижении 
предметных результатов, которые представлены в «Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте среднего (полного) общего обра-
зования (10–11 кл.)» от 2012 года»: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инстру-
мента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в куль-
туре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, поз-
воляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 
других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 
средство для получения информации из иноязычных источников в обра-
зовательных и самообразовательных целях [2; 5]. 

Наряду с вышесказанным, следует отметить, что интеграция общего и 
дополнительного образования в сфере английского языка не только помо-
гает в достижении предметных результатов учащихся, но и предусматри-
вает персонализацию, то есть способствует развитию личности с учётом 
индивидуальных способностей, даёт возможность выбора режима и темпа 
освоения образовательных программ, выстраивания индивидуальных об-
разовательных траекторий. Кроме того, дополнительное образование 
обеспечивает тесную связь теории с практикой, а также возможность на 
практике применить полученные знания и навыки, что, несомненно, явля-
ется ценным опытом для достижения успехов в будущей профессиональ-
ной деятельности старшеклассников. 

Таким образом, интеграция общего и дополнительного образования по 
предмету английский язык является необходимым условием оптимизации 
процесса обучения. Однако чтобы встроиться в новую систему отноше-
ний, соответствовать новым требованиям стандарта, в самом дополни-
тельном образовании должны произойти изменения, включающие в себя 
поиск вариантов его реализации, поиск новых возможностей обеспечения 
преемственности образования, усиления личностной ориентации, ком-
плексности, творческой, практической и социальной составляющих со-
держания общего образования в условиях перехода к непрерывной си-
стеме образования. 

В соответствии с положением концепции развития дополнительного 
образования детей о том, что модернизация инфраструктуры дополни-
тельного образования детей предусматривает создание сети «ресурсных 
центров», в МБОУ гимназии №2 в 2014–2015 гг. функционирует «ресурс-
ный центр» с целью повышения качества общего образования и макси-
мально-возможного удовлетворения образовательных потребностей обу-
чающихся общеобразовательных учреждений другой профильной 
направленности [4]. 

 
 



Педагогические науки 
 

151 

Вместе с тем, по плану внутришкольного контроля в 2014–2015 учеб-
ном году были проведены мероприятия: 

1. Составлены рабочие программы по курсам предпрофильного и про-
фильного обучения на основе авторских программ и программ, допущен-
ных Министерством образования и науки РФ. 

2. Проведено анкетирование учащихся. Выяснены мотивы посещения 
курсов ресурсного центра. В основном, ученики хотят получить более 
глубокую подготовку к ЕГЭ, расширить кругозор по предмету, приобре-
сти практические навыки. 

Ресурсный центр гимназии №2 также осуществляет реализацию про-
грамм профильного обучения учащихся школ города и гимназии №2. На 
базе центра работает 15 спецкурсов, насчитывающих 284 ученика. 

Блок по английскому языку представлен курсами: 
1. Английский язык «Стилистическое и жанровое разнообразие пись-

менной речи». 
2. Английский язык «Искусство устной и письменной речи». 
3. Английский язык «Основы лексикологии». 
4. Английский язык «Искусство устной и письменной речи». 
5. Английский язык «Современная грамматика англ. яз. Для подго-

товки к ГИА». 
6. Английский язык «Секретарь-референт». 
По итогам деятельности вышеперечисленных форм дополнительного 

образования в гимназии №2 ниже представлены следующие показатели 
эффективности работы ресурсного центра по направлению «Английский 
язык»: 

1. Участие в региональном конкурсе профессионально-направленных 
проектов на английском языке, где под руководством учителя англий-
ского языка Л.М. Путистиной команда учащихся из 10–11х классов стала 
победителем конкурса. 

2. Участие в научно-практической конференции учеников, магистран-
тов и аспирантов Социально-гуманитарного института МАГУ «Молодая 
наука Заполярья»: грамота за 1 место, 2 место, 3 место – учащиеся из 10Б 
класса. 

3. Участие в первой региональной олимпиаде школьников по англий-
скому языку при МАГУ: победитель – учащаяся из 11Б класса, 3 призера 
из 11Б класса. Все призёры получили по 5 преимущественных баллов при 
поступлении в МАГУ. 

4. Участие в «British Bulldog» – «Британский бульдог»: участвовало 
187 человек, среди них: победитель в Северо-Западном регионе – учаща-
яся 11Б класса, 3 место в Северо-Западном регионе – 2 учащихся из 11Б 
класса, 7 место – учащаяся из 11А класса, 11 место заняли 2 учеников из 
10Б и11А классов, 12 место заняла учащаяся из 11Б класса, 15 место по-
лучила учащаяся из 10Б класса. 

5. Участие в городском фестивале «Вдохновение» на иностранных 
языках, где гимназисты показали высокий уровень практического владе-
ния иностранными языками, творческого и интеллектуального развития и 
исследовательских навыков, получив 15 дипломов в различных номина-
циях и заняв первое место по результативности в неофициальном рей-
тинге образовательных учреждений города. 

Наряду с активным участием в научно-исследовательских конферен-
циях, интеллектуальных конкурсах учащиеся старших классов гимназии 
№2 осуществляют сотрудничество со студентами Университета Развития 
Человека в штате Миннесота в США и в рамках проекта «К Северу от 
60 параллели» изготавливают видеоролики на английском языке о куль-
туре, экономике, природе Мурманской области и размещают их на сайте 
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проекта университета, а также переписываются со студентами универси-
тета. 

Также старшеклассники ведут переписку со шведской школой 
Valkomsten в г. Лулео в рамках проекта «Сотрудничество». В мае 
2015 года делегация учителей посетила школу с целью развития между-
народных отношений. 

Подводя итоги, стоит отметить, что интеграция форм общего и допол-
нительного образования по предмету английский язык в виде интегриро-
ванных образовательных программ, программ внеурочной деятельности 
(6 курсов английского языка), совместных проектов («К Северу от 60 па-
раллели» – Университет Развития Человека, штат Миннесота, США; «Со-
трудничество» – школа Valkomsten г. Лулео, Швеция), форм сотрудниче-
ства (переписка, изготовление видеороликов о Мурманской области) в 
МБОУ гимназии №2 г. Мурманска реализуется согласно федеральному 
государственному стандарту образования и концепции развития дополни-
тельного образования Российской Федерации. В данном образовательном 
учреждении происходит развитие процессов интеграции с общим образо-
ванием, сетевого взаимодействия, а также разрабатываются новые меха-
низмы, процедуры, технологии взаимодействия общего и дополнитель-
ного образования. 

Следует особо отметить выдающиеся успехи учащихся гимназии №2 
в городских, областных и региональных конкурсах, олимпиадах, проек-
тах, что является показателем эффективной интеграции общего и допол-
нительного образования на базе данного учреждения. Более того, органи-
зация форм дополнительного образования в гимназии позволяет сохра-
нить достоинства каждого из типов образования и создать условия для си-
стемы непрерывного общего образования, что, безусловно, является ос-
новой для дальнейших перспектив развития, и вместе с тем, становится 
для взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, 
ключевой характеристикой которого является познание через творчество, 
игру, труд и исследовательскую активность. 

Список литературы 
1. Золотарева А.В. Проблемы и перспективы включения дополнительного образования 

детей в процесс реализации ФГОС общего образования [Текст] // Внешкольник. – 2011. – 
№3. – С. 15–18. 

2. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 
английскому языку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ege.edu.ru/ 
common/upload/docs/yaa_kodif_2013.pdf (дата обращения: 05.12.2015). 

3. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. 
№1726-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/media/files/ 
ipA1NW42XOA.pdf (дата обращения: 11.12.2015). 

4. Открытый информационный доклад муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения г. Мурманска гимназии №2. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования (10–11 кл.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365 
(дата обращения: 08.12.2015). 

6. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA% 
D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974 (дата обращения: 10.12.2015). 

 



Педагогические науки 
 

153 

Нефёдова Елена Юрьевна 
студентка 

Новозыбковский филиал 
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 

им. академика И.Г. Петровского» 
г. Новозыбков, Брянская область 

ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются вопросы 
интеграции в обучении, понятие «интегрированный урок». Исследова-
тель отмечает, что интегрированные уроки увлекают новизной, воз-
можностью включения в школьный курс альтернативных идей и нестан-
дартных подходов. 

Ключевые слова: интеграция, интегрированный урок, интеграция 
предметов, межпредметные связи. 

Анализируя литературу ведущих педагогов, в частности Е.Н. Пузан-
кова, Н.В. Грищенко, И.С. Якиманской и И.В. Думина, можно сказать, что 
интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющего в себе 
обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении од-
ного понятия, темы или явления. В таком уроке всегда выделяются: веду-
щая дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомога-
тельные, способствующие углублению, расширению, уточнению матери-
ала ведущей дисциплины. 

Идея интеграции стала в последнее время предметом интенсивных 
теоретических и практических исследований в связи с начинающимися 
процессами дифференциации в обучении. Её нынешний этап характерен 
как эмпирической направленностью – разработкой и проведением учите-
лями интегрированных уроков, так и теоретической – созданием и совер-
шенствованием интегрированных курсов, в ряде случаев объединяющих 
многие предметы, изучение которых предусмотрено учебными планами 
общеобразовательных учреждений. 

Актуальность проблемы интеграции в обучении обусловлена объек-
тивными процессами в современном мире и продиктована новыми требо-
ваниями, предъявляемыми к школе социальным заказом общества. 

Интегрированный подход позволяет учителю расширить границы 
предметности, указать ученику путь поиска решения проблем, используя 
все знания, выходящие далеко за рамки отдельного предмета. 

Интеграция как средство обучения должна дать ученику те знания, ко-
торые отражают связанность отдельных частей мира как системы, 
научить ребёнка с первых шагов воспринимать мир как единое целое, в 
котором все элементы взаимосвязаны и тем самым повысить уровень 
успешности, социализации гражданина. 

Интегрированные уроки увлекают новизной, возможностью включе-
ния в школьный курс альтернативных идей и нестандартных подходов. 

Главной целью интегрированных уроков является формирование це-
лостного восприятия мира у школьников, развития научного стиля мыш-
ления характерного для современного человека. 

С практической точки зрения интеграция предполагает усиление меж-
предметных связей, снижение перегрузок учащихся, расширение сферы 
получаемой информации учащимися, подкрепление мотивации обучения. 
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К основным задачам интегрированных уроков можно отнести повы-
шение качества образования, способствовать развитию творческих воз-
можностей учащихся, расширить кругозор учеников, повысить их позна-
вательную активность, показать пример сотрудничества предметов на 
уроке через сотрудничество учителей и школьников. 

Преимущества интегрированных уроков заключается в том, что они 
способствуют повышению мотивации учения, формированию познава-
тельного интереса учащихся, целостной научной картины мира и рассмот-
рению явления с нескольких сторон; углубляют представление о пред-
мете, расширяют кругозор, способствуют формированию разносторонне 
развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности; способ-
ствуют развитию речи, формированию умения учащихся сравнивать, де-
лать выводы, обобщать, снимают перенапряжение, перегрузку; углуб-
ляют определенные выводы, наблюдения учащихся в различных предме-
тах; позволяют систематизировать знания; формируют общеучебные уме-
ния и навыки, и рациональные навыки учебного труда; способствуют ро-
сту профессионального мастерства учителя, так как требуют от него вла-
дения методикой интенсификации УВП, осуществления деятельностного 
подхода в обучении [3, с. 11]. 

Интеграция предметов в современной школе – реальная потребность 
времени, необходимая всем тем, кто заинтересован в формировании все-
сторонне развитой личности. Для каждого учителя проведение интегри-
рованных уроков способствует повышению роста профессионального ма-
стерства, так как требует от него владения методикой новых технологий 
учебно-воспитательного процесса, осуществления деятельностного под-
хода к обучению. 

Интеграция – необходимое условие современного учебного процесса, 
её возможная реализация, её реализация была бы переходом школы на но-
вый качественный уровень образования. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ – 

БУДУЩИХ ГОССЛУЖАЩИХ 

Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что физическая 
культура является неотъемлемой частью воспитания будущих государ-
ственных служащих, без постоянных физических упражнений не может 
быть сформирован ряд человеческих качеств, так необходимых совре-
менному госслужащему. 

Ключевые слова: физическая культура, физическая подготовлен-
ность, социально-психологические качества, государственный служа-
щий, личность. 

Уровень общественной культуры определяется степенью выявления, 
развития и приспособления индивидуальных качеств каждого человека к 
его практической и социальной деятельности. Физическая культура и
спорт имеют прямое влияние на формирование человека как личности с 
самых ранних этапов его жизненного цикла, на развитие общественных 
отношений и развитие общественного производства. 

В настоящее время возросло понимание ценности физической куль-
туры как для отдельно взятого индивида, так и для общности, в том числе 
для студентов – будущих государственных служащих. Физическая куль-
тура воздействует на студента следующим образом: улучшает физиче-
скую подготовленность, воспитывает ряд психофизических, эстетических 
и социально-психологических качеств, которые в дальнейшем помогут 
ему стать высококвалифицированным государственным служащим. 

Физическая культура представляет собой единство практической и 
психической деятельности. Посредством физических упражнений проис-
ходит влияние на биологическую сущность человека, а именно на его здо-
ровье, физическое развитие, формирование двигательных качеств. Духов-
ная сфера человека также видоизменяется под воздействием физических 
нагрузок – происходит интеллектуальное, нравственное и эстетическое 
воспитание, воспитание патриотизма и гражданст венност и, формирова-
ние активной жизненной позиции и профессиональной компетентности. 
Занятия спортом способствуют повышению социальной и трудовой ак-
тивности людей, тем самым косвенно влияя на экономическую эффектив-
ность производства и работу всего государственного аппарата. 

Специалисты выделяют ряд наиболее значимых качеств, необходимых 
для профессиональной деятельности госслужащих: честность, самокри-
тичность, корректность, инициативность, справедливость, добросовест-
ность, трудолюбие, доброжелательность, ответственность, смелость, ре-
шительность. Работник государственной службы, обладающий такими 

студентка 

     канд. пед. наук, доцент 
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чертами  характера,  имеет  все  возможности успешно работать на благо 
страны и общества. 

Задача физического воспитания сводится к формированию подтяну-
того телосложения, опрятности и навыков культуры поведения, так 
необходимых будущим государственным служащим. Следует сделать 
вывод, что физическое воспитание является гарантом всестороннего 
развития личности. 

Известный факт, индивид становится личностью в процессе обще-
ственной жизни: в учёбе, труде, в общении с людьми, в процессе занятий 
физической культурой и спортом. Физическая культура и спорт являются 
фактором позитивного развития нравственно-волевой составляющей че-
ловека. Спорт, как и любая постоянная физическая активность, подразу-
мевает большое количество физических и психических нагрузок. Взаимо-
подчинение интересов всего коллектива, уважительное отношение, вы-
полнение требований и правил предоставляют людям, занимающимся фи-
зической активностью такие черты характера, как сила воли, смелость и 
самообладание, решительность, уверенность в своих силах и силах кол-
лектива, выдержка и дисциплинированность. 

Таким образом, роль физической культуры в формировании основопо-
лагающих качеств и свойств личности безмерна. Личность должна отвле-
ченно и самостоятельно мыслить, вырабатывать общие и частные поло-
жения, действовать согласно этим положениям. Но не всегда достаточно 
просто уметь рассуждать и делать выводы, – необходимо уметь приме-
нять их в жизни, достигать намеченной цели, преодолевая препятствия, 
встречающиеся на пути. Это же может быть достигнуто только при пра-
вильном физическом воспитании и образовании каждого человека. А на 
государственной службе должны быть только такие граждане. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСТРОВОГО ГРАФИЧЕСКОГО 
РЕДАКТОРА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 

Аннотация: автор данной статьи отмечает, что изучение графиче-
ских редакторов происходит в теме 6 – Информационные технологии. 
Чтобы определить, как эти темы раскрываются в школьном курсе, ис-
следователем был сделан сравнительный анализ авторских программ и 
учебников по информатике. Реалистичность изображения, представлен-
ного в растровой графике, является несомненным достоинством при 
обучении детей. Реалистичность изображения создает у ребенка иллю-
зию возможности влиять на окружающий мир, что в свою очередь раз-
вивает творческие способности и широту мышления. 

Ключевые слова: графика, растровая графика, векторная графика. 
Согласно «Обязательному минимуму содержания образования по ин-

форматике» изучение графических редакторов происходит в теме 6 – Ин-
формационные технологии. В уровне А рассматриваются следующие 
темы: Представление графической информации. Графический редактор: 
назначение, основные возможности. В уровне Б: Технология обработки 
графической информации. Представление графической информации. 
Пиксель. Графические примитивы. Способы хранения графической ин-
формации и форматы графических файлов. Графический редактор: назна-
чение, пользовательский интерфейс и основные возможности. Графиче-
ские объекты и операции над ними. 

Чтобы определить, как эти темы раскрываются в школьном курсе, был 
сделан сравнительный анализ авторских программ и учебников по инфор-
матике (таблица 1) 

1. А.Л. Семенов, Е.И. Булин-Соколова, А.А. Муранов «Информатика». 
2. А.А. Кузнецов «Основы информатики» (8–9 класс). 
3. А.Г. Гейн, А.И. Сенокосов «Информатика» (7–9 класс). 
4. Н.В Макарова «Информатика. Базовый курс». 
5. И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков и Л.В. Шестакова «Базо-

вый курс информатики» (7–9 класс). 
6. А.Г. Гейн, Н.А. Юнерман «Информатика» (10–11 класс). 
7. Н.Д. Угринович «Информатика и информационные технологии» 

(10 класс). 
Таблица 1 

Сравнительный анализ раскрытия тем в различных учебниках 
 

№ Темы Содержание темы.
Основные понятия. Раздел Авторы, 

учебн. Класс 

1 

Элементы 
компьютер-
ной гра-
фики. 

Рассматривается понятие 
информационного объекта, 
который может быть в виде 
рисунка, текста, звука.  

Информа-
ционные 
техноло-
гии 

А.Л. Семенов, 
Е.И. Булин-
Соколова, 
А.А. Муранов 
«Информа-
тика»

1 по 3 
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2 

Построение 
графиче-
ского изоб-
ражения. 

 построение и преобразо-
вание изображения; 
 графические примитивы.

Первона-
чальное 
знаком-
ство с 
ЭВМ.

А.А. Кузнецов 
«Основы ин-
форматики» 

8–9 

 построение изображения 
с помощью графических 
примитивов; 
 графические редакторы, 
их настройка; 
 применение машинной 
графики для решения про-
стейших задач проектиро-
вания. 

Информа-
ционные 
техноло-
гии реше-
ния задач.

3 

Компьютер-
ная графика 

 понятие компьютерной 
графики; 
 знакомство с графиче-
скими возможностями пер-
сонального компьютера, 
пакетом графических про-
грамм и технологии обра-
ботки графической инфор-
мации; 
 изучение графического 
редактора, редактора сце-
нариев, систематической 
обработки изображений, 
пакета анимационной гра-
фики. 

Знаком-
ство с ин-
формаци-
онными 
техноло-
гиями 

А.Г. Гейн, 
А.И. Сеноко-
сов «Инфор-
матика» 

7–9 

4 

Моделиро-
вание в 
среде гра-
фического 
редактора. 

 моделирование геомет-
рических операций и фи-
гур; 
 конструирование-разно-
видность моделирования. 

Информа-
ционная 
картина 
мира. 

Н.В. Мака-
рова «Инфор-
матика Базо-
вый курс» 

7–9 

Прикладная 
среда гра-
фического 
редактора. 

 назначение графических
редакторов; 
 растровая и векторная 
графика; 
 объекты растрового ре-
дактора; 
 типовые действия над 
объектами; 
 инструменты графиче-
ского редактора; 
 создание и редактирова-
ние рисунка в среде графи-
ческого ректора; 
 создание и редактирова-
ние рисунка с текстом. 

Про-
граммное 
обеспече-
ние ин-
формаци-
онных 
техноло-
гий. 
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5 

Компьютер-
ная гра-
фика: обла-
сти приме-
нения, тех-
нические 
средства, 
принципы 
кодирова-
ния изобра-
жения. Гра-
фические 
редакторы и 
методы ра-
боты с 
ними.  

 способы представления 
изображений в памяти 
ЭВМ; 
 понятие о пикселе, рас-
тре, кодировке цвета, ви-
деопамяти; 
 какие существуют обла-
сти применения компью-
терной графики; 
 назначение основных 
компонентов компьютер-
ной среды графического 
редактора: рабочее поле, 
меню инструментов, гра-
фические примитивы, па-
литра, ножницы, ластик и 
прочее; 
 в чем различие между 
растровым и векторным 
способами представления 
изображения в компью-
тере. 

Графиче-
ская ин-
формация 
и компью-
тер 

И.Г. Семакин, 
Л.А. Залогова, 
С.В. Русаков, 
А.В. Шеста-
кова «Базовый 
курс инфор-
матики»  

9 

6 

Графиче-
ское пред-
ставление 
информа-
ции. Компь-
ютерная 
графика.  

 графический экран, си-
стема координат, цвет; 
 графические примитивы; 
 сжатие информации; 
 форматы графических 
файлов; 

Представ-
ление ин-
формации

А.Г. Гейн, 
Н.А. Юнер-
ман «Инфор-
матика» 10–11 

7 

Технология 
обработки 
графиче-
ской инфор-
мации 

 растровые и графические 
изображения, форматы гра-
фических файлов; 
 понятие растр, пиксель, 
битовая глубина, графиче-
ский примитив, алгоритм 
сжатия; 
 растровые и векторные 
редакторы.

Информа-
ционные и 
коммуни-
кацион-
ные тех-
нологии 

Н.Д. Угрино-
вич «Инфор-
матика и ин-
формациоо-
ные техноло-
гии» 

10 

 

Вывод: на основании проведенного анализа сделан вывод, что в 
школьном курсе информатики недостаточно освещеня вопросы, связан-
ные с изучением графической информации. 

Растровые и векторные изображения имеют свои достоинства и недо-
статки, и принципиально эти изображения несравнимы. 

Источником растровых изображений является техника, которая может 
оцифровывать аналоговые изображения или получать их прямо в цифро-
вой форме. К устройствам, получающим непосредственно цифровое изоб-
ражение можно отнести цифровые фотоаппараты и цифровые видеока-
меры (а когда речь идёт о любительской работе – то и так называемые 
web-камеры). Полученное этими устройствами изображение сразу, без ка-
кого-либо преобразования, сохраняется в виде файлов на специальных но-
сителях информации. Затем файлы, содержащие изображения, перено-
сятся с цифрового устройства на компьютер при помощи специальных 
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коммутационных кабелей. Web-камера как правило не имеет собствен-
ного запоминающего устройства, и просто транслирует цифровой сигнал 
на компьютер. 

К устройствам для оцифровки изображения относятся разнообразней-
шие сканеры и специальные устройства для преобразования аналогового 
сигнала в цифровой (платы видеозахвата). Необходимо просто положить 
фотографию или фотоплёнку в сканер и получить готовое изображение в 
компьютере. 

Эти свойства растровой графики предоставляют детям, даже не имею-
щим художественных способностей, почувствовать себя неким творцом, 
получить возможность создавать художественные образы и широкие воз-
можности к самореализации. 

При современном развитии цифровых технологий у детей есть неогра-
ниченный доступ к цифровой информации в виде изображений, фотогра-
фий и др. В наше время широко распространены сотовые телефоны с воз-
можностью фото и видеосъемки. Психологические особенности школь-
ников таковы, что им необходимо с целью преодоления закомплексован-
ности видеть себя со стороны. Они любят проводить эксперименты со 
своей внешностью и внешним видом своих друзей и окружающих. Осо-
бенно если это не несет за собой никаких реальных изменений, а, следо-
вательно, и ответственности. Эти возможности им как раз и дает исполь-
зование растровых графических редакторов. 

К несомненным достоинствам растровой графики можно отнести реа-
листичность передаваемого изображения. Это объясняется тем, что в слу-
чае растровой графики, в цифровую форму переводятся все мельчайшие 
фрагменты реального изображения. К недостаткам растрового изображе-
ния следует отнести, прежде всего, размер файлов, что собственно выте-
кает из детальности самого изображения. На сегодняшний день суще-
ствуют технологии, которые позволяют бороться с огромными размерами 
файлов, но ценою потерь в качестве. 

Вывод: Реалистичность изображения, представленного в растровой 
графике, является несомненным достоинством при обучении детей. Реа-
листичность изображения создает у ребенка иллюзию возможности вли-
ять на окружающий мир, что в свою очередь развивает творческие спо-
собности и широту мышления. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ОДАРЁННОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ РУЧНОГО ТРУДА 
В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в представленной работе рассматриваются исследова-
ния разных авторов о том, в каких направлениях и при каких условиях воз-
можно развитие художественной одаренности детей на занятиях руч-
ного труда. 

Ключевые слова: художественная одаренность, ручной труд, стар-
шие дошкольники. 

Занятия ручного труда с детьми старшего дошкольного возраста пре-
следуют цели последовательного системного развития у дошкольников с 
учетом их возрастных особенностей конструкторских навыков; их спо-
собности к фантазии и воображению, творческого мышления дошкольни-
ков; воспитания их самостоятельности, активности и любознательности 
как важных отличительных качеств одарённой личности. 

На занятиях ручного труда необходимо обеспечить всестороннее раз-
витие старших дошкольников. Для этого педагог должен вести работу над 
развитием потенциальных возможностей, организуя работу таким обра-
зом, чтобы дети обрели уверенность в собственных силах, у них появи-
лось стремление к созданию красивого, творческих взгляд на окружаю-
щий мир; ощущение своей значимости, умелости, способности и таланта. 

А.В. Козлина выделяет некоторые основные направления в процессе 
занятий ручного труда с детьми старшего дошкольного возраста: 

 работать по совершенствованию умений выполнять изделия из бу-
маги: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 
выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек); 

 учить создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 
лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 
(домик, корзинка, кубик); 

 продолжать учить делать игрушки, сувениры из природного матери-
ала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Форми-
ровать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.): сувениры для родителей, со-
трудников детского сада: украшения на елку; 

 привлекать к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-пе-
чатных игр. Развивать творческое воображение, художественный вкус; 

 учить детей экономно и рационально расходовать материалы; 
 продолжать учить складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 
по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать иг-
рушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.); 
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 учить создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, до-
рожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игру-
шек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам; 

 учить детей создавать разнообразные объемные игрушки в технике 
оригами; 

 учить работать с тканью; 
 учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуго-

вицу, вешалку: шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 
для кукол, игольница) швом «вперед иголку»; 

 учить детей делать аппликацию, используя кусочки ткани разнооб-
разной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 
контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюже-
том. Работа с природным материалом. Учить создавать фигуры людей, 
животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и дру-
гих материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»); 

 в процессе работы развивать фантазию, воображение. Формировать 
умение не просто работать, используя образец, а искать творческие ори-
гинальные решения. Это важно именно в старшем дошкольном возрасте, 
так как в этом возрасте дети уже освоили основные приёмы работы с раз-
личными материалами и инструментами, что позволяет создать условия 
для их самостоятельного творческого поиска [2]. 

Художественно-творческая деятельность основывается на сенсорных 
процессах, развитии восприятия, позволяющего разносторонне познавать 
объекты и явления действительности. Для того, чтобы передать образ 
предмета или явления в любой художественной деятельности, ребенок 
должен воспринять его получить представления о его свойствах. 

Э.Р. Амирова отмечает, что на занятиях ручного труда очень важно 
научить ребенка выделять характерные свойства предметов, который 
нужно передать в образной форме: форму, цвет, размер, строение, про-
порции, то сеть произвести анализ предмета, затем сравнение, синтез, 
обобщение [1]. 

Таким образом, развитие психических процессов является основой 
успешного осуществления разных видов художественно-творческих дли-
тельностей и установления взаимосвязи между ними. Феномен интегри-
рованного развития и проявления художественной одарённости объясня-
ется еще возможностью передачи образов объектов и явлений действи-
тельности в разных видах искусства, путем использования средств изоб-
ражении и выражения, специфических для каждого пили искусства. 

В.Н. Полякова отмечает, что сегодня всем осознается необходимость 
создания условий для развития художественной одарённости ребенка, 
раскрытие его творческого потенциала. Основной задачей является содей-
ствие развитию инициативности, и творческости детей в созданной атмо-
сфере эстетических переживаний и увлеченности творчеством [3]. 

Работа по формированию художественно-творческой личности ре-
бенка состоит из нескольких этапов: 

1. Овладение техническими умениями и навыками, владения различ-
ными изобразительными средствами. Знакомство с основами работы с ма-
териалами. Обучение видению прекрасного. Развитие познавательного 
интереса. 

2. Обогащение художественно- эстетического опыта детей. Дальней-
шее развитие познавательной и эмоциональной сферы, желания «изобра-
зительно» откликнуться на увиденное. 
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3. Углубление эстетического отношения детей к творческой деятель-
ности, их познавательных потребностей, самостоятельной поисковой де-
ятельности. 

4. Обогащение представлений об истоках народного искусства. 
5. Раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. Расширение 

представлений о многообразии способов передачи впечатлений художе-
ственной деятельности. 

Для реализации всех перечисленных задач необходимо создание раз-
вивающей среды на занятиях ручного труда. Часть задания должна быть 
ориентирована на выполнение в свободной самостоятельной деятельно-
сти. Особое внимание нужно уделять анализу детских работ. При этом 
необходимо стараться оценивать достижения ребенка в соответствии с его 
личными возможностями и в сравнении с его же прежними рисунками, 
обстоятельно аргументировать оценку и придайте ей позитивный харак-
тер, чтобы открыть путь к исправлению ошибок. Работы оцениваются по-
следующим критериям: 

1. Способность выполнять работу по замыслу. 
2. Умение подчинить изобразительные материалы, средства, способы 

изображения собственному замыслу, поставленной изобразительной за-
даче: 

 выбор изобразительного материала; 
 выбор необходимых инструментов и умелое их применение; 
 использование разнообразных материалов. 
3. Отсутствие шаблонов и штампов в работе. 
4. Уровень воображения, фантазии. Раз в квартал необходимо оформ-

ление выставок детских работ. 
Итак, для развития художественной одарённости старших дошкольни-

ков занятия ручного труда должны носить развивающий, творческий ха-
рактер и характеризоваться следующими основными направлениями: 

 самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 
 видение новой проблемы в знакомой ситуации; 
 видение новой функции знакомого объекта; 
 альтернативное мышление, то есть видение возможных решений 

данной проблемы, способов её решения. 
В работе со старшими дошкольниками должны быть созданы все не-

обходимые условия для развития художественной одарённости. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что в результате изучения 
данной темы обучающийся должен владеть такими понятиями, как 
«коррекционная педагогика», «сущность корекционно-педагогической де-
ятельности с детьми дошкольного возраста». Особое внимание обраща-
ется на педагогическую основу, владение навыками педагогической дея-
тельности, умение накапливать профессиональный педагогический 
опыт. 

Ключевые слова: коррекционная педагогика, дошкольное образование. 
Коррекционная педагогика – сфера преподавательского познания, 

цель которой подготовить и совершенствовать в образовательной жизни 
систему условий, которая предусматривает соответствующую распозна-
ние, устранение и улучшение педагогическими способами сбой соци-
ально-психологического привыкания человека, сложность их в учении и 
познании неуместным возрастным ступеням становления социальных 
функций. 

В коррекционно-педагогическую работу включается: «рабочее поле», 
«круг влияния», сферу индивидуальных воздействий, установленную 
структуру и направление влияний. 

Во-первых, коррекционно-педагогическая работа захватывает суще-
ственное место в учебном, а также воспитательном процессах. 

Во-вторых, коррекция входит в число целостного образования, в свой 
черед может иметь свойственную устремленность при учебном и воспи-
тательном развитиях. 

В-третьих, коррекции в педагогической деятельности отводят до-
вольно существенное место в образовательной работе. 

Общественная сфера влияет на большинстве этапах педагогической 
деятельности, определяет общественные задачи всего образования. 

Проблемы в создании воспитательной процедуры у детей, которые ис-
пытывают затруднения временной адаптации и трудности усвоения до-
школьных образовательных планов, заставляют обращать внимание про-
фессионалов в сфере особенной педагогики. 

Имея точное устройство, задача педагога допускает рассматривать де-
ятельность коррекции в точной логической последовательности: 

 разбор ситуационных положений в педагогических целях; 
 планирование альтернатив для урегулирования и подбора наилуч-

шего из них для исходных положений; 
 реализация цели продумывания задач, содержащая согласование и 

исправление педагогического развития; 
 учитывание полученной эффективности. 
Обладая выразительным строением, задача в педагогике дозволяет 

разобрать коррекционную деятельность в четкой логике и систематично-
сти: 

 анализ положения и детали педагогических задач; 
 планирование разновидностей решения и выбора наилучшего из них 

для данных условий; 
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 реализация плановых решений, включающие взаимодействие и кор-
ректирование педагогической работы; 

 анализ полученных результатов. 
В нынешний век в педагогике недостает порядкового овладения кор-

рекционо-педагогической деятельности, и не проводятся совместные ис-
следования соотношения педагогической работы и коррекционной дея-
тельности. Поэтому, для того чтобы выяснить конкретность корекционно-
педагогической деятельности у индивидов с патологиями в процессе раз-
вития необходимо устремить действия к педагогическому учению узкос-
пециализированных образовательных учреждений и научным экспери-
ментам в особой педагогике. 

В «Педагогической энциклопедии» определение: коррекция – это ис-
правление (полное или частичное) нехватка физического и психического 
развития у детей с аномалиями, через специальные системы педагогиче-
ских мероприятий и приемов. 

В книгах по коррекционно-педагогической деятельности и в научных 
учебниках – система мер, устремленная на коррекцию или устранение от-
клонений в физическом, а также психическом становлении индивида. Для 
реализации с детьми коррекции нужно соизмерить отклонение и нормы и 
в дальнейшем их сравнить. Дать характеристику отклонениям от норм в 
действии поможет учитывание полных комплексов обстоятельств и при-
чин, которые воздействуют на эту особенность: 

 продолжительность сбережения отклонений; 
 половая и возрастная особенности индивида; 
 характерные симптомы отклонений с чертами личности ребенка. 
Определяя суть коррекционно-педагогических задач, требуется учи-

тывать, что задачи должны: 
 иметь позитивную форму; 
 стремиться вызвать у индивида их достигать; 
 предусматривать психологические, а также индивидуальные умения 

ребенка. 
Надобность и целесообразность в совершенствовании коррекционо-

педагогической деятельности в составе образования сформулированы 
формальными социально-педагогическими значениями и отстранение 
рискованных психических разработок, вытекающих в умственном мире 
ребенка. 

Отсюда следует, коррекционно-педагогическая деятельность – это со-
ставное социально-педагогическое и психофизиологическое явление, ко-
торое пронизывает целый образовательный процесс. Он проявляется как 
система, в которой участвуют объект и субъект педагогической деятель-
ности. Так, например, коррекционно-педагогическая деятельность осно-
вана не как элементы персональных упражнений и тренировок, а как це-
леустремленная и разумная деятельность индивида, вписывающаяся в его 
каждодневную жизненную деятельность. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОЛИМПИЙСКОГО СПОРТА 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Аннотация: в данной работе авторами рассматриваются проблемы 
современного олимпийского движения. Как отмечают авторы статьи, 
важнейшая задача новой олимпийской философии состоит в том, чтобы 
найти такую новую, научно-обоснованную модель спорта, которая вме-
сте с идеалами олимпизма сориентирует спортсменов на красоту дей-
ствий и поступков, на разностороннее и гармоничное развитие. 

Ключевые слова: философия олимпизма, олимпийские игры, допинг, 
судейство, МОК, ВАДА. 

В одном из своих недавних выступлений президент МОК Х.А. Сама-
ранч заявил, что, по его мнению, проблема современного олимпийского 
движения состоит в том, что оно не имеет проблем. Позиция поиска ис-
тины побуждает нас более критически подходить к оценке ситуации в со-
временном олимпийском движении. Проблемы существуют и проблемы 
очень серьёзные и важные [1]. 

Проблема, которая касается философии олимпизма, играет важней-
шую роль в рамках олимпийского движения. «Что придаёт исключитель-
ность и силу олимпийскому движению, – отметил в своём выступлении 
на XI Олимпийском конгрессе в Баден-Бадене премьер-министр Туниса и 
член МОК М. Мзали, – так это, разумеется, философия, которую оно во-
площает, философия, которая служит движению стимулом и сама им сти-
мулируется» [1]. 

Олимпийская хартия в качестве философской основы современного 
олимпийского движения указывает разработанную Пьером де Куберте-
ном гуманистическую концепцию олимпизма – философию жизни, «воз-
вышающую и объединяющую в сбалансированное целое достоинства 
тела, воли и разума». В связи с теми огромными изменениями, которые за 
последние десятилетия произошли как в спoрте, так и в обществе в целом, 
закономерно возникает вопрос: должны ли эти изменения отразиться и 
каким образом на олимпийской философии? [1] 

Для позиции МОК в данном вопросе характерны два момента. Во-пер-
вых, предполагается, что в новой ситуации речь не идёт об изменении ос-
новных идеалов и ценностей олимпийской философии. Во-вторых, ста-
вится задача всемирной активизации олимпийского образования, главная 
цель которого – разъяснение и пропаганда основных идей олимпийского 
движения, идеалов и ценностей олимпизма [1]. 

Очень часто высказывается мнение, что новая социокультурная ситу-
ация требует ослабления гуманистической ориентации олимпийской фи-
лософии, отказа от ранее провозглашаемых ценностей, высказывается 
мнение о том, что нравственно-этическое начало якобы уже не является 
ведущим в олимпийском движении, что на первый план здесь выступают 
«реалистические, прагматические тенденции», «прагматический подход», 
который в будущем станет преобладающим [1]. 
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Важнейшая задача новой олимпийской философии состоит в том, 
чтобы найти такую новую, научно-обоснованную модель спорта, которая 
вместе с идеалами олимпизма ориентирует спортсменов на красоту дей-
ствий и поступков, на разностороннее и гармоничное развитие [1]. 

Не менее важными и существенными проблемами международного 
олимпийского движения являются применение допинга и необъективное 
судейство. 

Бороться с допингом в спорте начали ещё со времён античности. Есть 
свидетельства, что еще в третьем веке до н.э. спортсмены-олимпийцы ис-
пользовали вещества, улучшающие их результаты [2]. 

Главная цель антидопингового кодекса – выделить спортсменов, кото-
рые сознательно пытаются искусственно повысить свой физический по-
тенциал [2]. 

Спортсмены обратили свои взоры на некоторые методы допинга 
крови, чтобы улучшить свои результаты, часто не понимая того огром-
ного вреда, который они наносят своему здоровью, применяя его. Одной 
из задач в исследовательской программе ВАДА (всемирной организации 
по борьбе с допингом) является разработка способов обнаружения этих 
веществ [2]. 

Основными допинговыми веществами являются: средства, усиливаю-
щие насыщение крови кислородом (эритропоэтин, носители кислорода на 
основе гемоглобина, трансфузии), человеческие гормоны роста, а также 
генный допинг [2]. 

Существенным фактором честной спортивной борьбы выступает объ-
ективность судейства на Олимпийских играх. В настоящее время в ряде 
видов спорта (фигурное катание, худoжественная и спортивная гимна-
стика, бокс, борьба, спортивные игры) исход спортивных поединков зави-
сит от субъективного мнения одного или нескольких судей. Это часто яв-
ляется причиной судейских ошибок или необъективной оценки встречи. 
Пути решения данной проблемы заключаются в применении технических 
средств в судейской практике и интернациональном справедливом прин-
ципе формирования судейских коллегий. Современный научно-техниче-
ский прогресс открывает неограниченные возможности применения из-
мерительной, фиксирующей, информационной аппаратуры [2]. 

За много веков олимпийское движение преoдолело много препят-
ствий, забвение и отчуждение. Но несмотря ни на что олимпийские игры 
живы и по сей день. Цель олимпийского движения – сделать так, чтобы 
спорт служил именно такому – гармоничному – развитию человека. А 
всеобщая гармония поможет создать действительно благородное, мирное 
и процветающее общество. Деятельность олимпийского движения, сим-
вол которого пять переплетенных колец, является постоянной и универ-
сальной. Она охватывает пять континентов. Она достигает кульминации 
объединением спортсменов мира на великом спортивном празднике – 
Олимпийских играх [2]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что педагогический труд 
издавна характеризуется как творческий, что связано с растущими тре-
бованиями к обучению и воспитанию подрастающих поколений, динамиз-
мом и изменчивостью условий педагогического процесса, требующими 
постоянного поиска оптимальных в данной конкретной ситуации реше-
ний. Труд педагога – это прежде всего искусство, требующее гибкости 
мышления и действий, развитости всех возможностей и потенций лич-
ности, высоких гражданский и личностных качеств. Хорошим педагогом 
можно стать только тогда, когда развиты педагогические способности 
(экспрессивные, перцептивные, коммуникативные, организаторские, 
психомоторные, гностические, конструктивные, дидактические, 
научно-педагогические и др.), на основе которых формируется и развива-
ется профессиональное мастерство. 

Ключевые слова: профессиональная педагогика, педагог, студент. 

Профессиональная педагогика – это наука о профессиональной подго-
товке современного высококвалифицированного рабочего. Подготовку 
рабочие кадры получают в начальных профессиональных учебных заве-
дениях, обеспечивающих выпускникам продуктивное саморазвитие в 
условиях самостоятельной профессиональной деятельности. При этом 
обучение непосредственно связывается с решением производственных за-
дач – новые знания нужны для их решения. 

Профессиональная готовность будущего учителя рассматривается как 
целостное образование личности, интегрирующее мотивационный, содер-
жательный и операционный компоненты. Готовность к профессиональ-
ной деятельности заключается в усвоении полного состава специальных 
знаний, профессиональных действий и социальных отношений, в сфоми-
рованности и зрелости профессионально значимых качеств личности. 

Повышение качества, уровня гуманитарной подготовки студентов ста-
новится возможным если: 

1. Научно-методический отбор содержания подготовки специалиста в
вузе будет обусловлен выполнением заказа общества и государства, и 
практической необходимостью современной педагогики высшей школы в 
подготовке учителя качественного нового типа, что зависит от таких при-
оритетных личностных качеств педагога, как гуманизм, эмпатия, уваже-
ние к свободе и воле другого человека, этнокультурная терпимость, спо-
собность к сопереживанию, самовоспитанию, саморазвитию. Это явля-
ется одной из основных целей гуманитарной подготовки специалистов, 
которая должна представлять единство общекультурного, социально-
нравственного и профессионального развития личности будущего учи-
теля. 
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2. Будет разработана и апробирована модель гуманитарной подго-
товки студентов педагогических специальностей, учитывая условия 
М.А. Абрамовой. 

В Республике Саха (Якутия) выпуском и подготовкой профессиональ-
ных педагогов, высококвалифицированных рабочих занимаются не-
сколько учебных заведений. Одним из них является Педагогический Ин-
ститут Северо-Восточного Федерального университета. 

Институт располагает высоким научно-творческим потенциалом, от-
крывающим возможности духовного развития и обогащения для сельских 
юношей и девушек, приходящих в его стены.  Коллектив преподавателей 
педагогического института стремится готовить выпускников, обладаю-
щих общей культурой, любящих свою работу и способных разбудить в 
ребенке желание учиться.  Одна из главных инноваций педагогического 
института – ведение такой деятельности, когда система становится откры-
той и позитивно настроенной по отношению к людям и обществу, по от-
ношению к внешнему запросу. 

Для того чтобы закрепить наши исследования, мы сделали тест из пяти 
вопросов для студентов Педагогического института. На вопросы ответили 
20 студентов 2-го курса. Если рассмотреть вопросы по отдельности, то 
70% опрошенных осознанно выбрали свою специальность, 65% 
самостоятельно занимаются подготовкой к будущей профессии. 
Также 95% осознают, что основную роль в педагогике и в труде педагога 
играет саморазвитие. 

Если рассмотреть общее процентное соотношение, то на данный мо-
мент 75% опрошенных студентов понимают важность своей профессии, 
готовы самостоятельно развиваться, заинтересованы своей специально-
стью и отвечают нынешним требованиям к педагогам и учителям. 
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Аннотация: современный период развития общества характеризу-
ется возрастающим значением информационных технологий, которые 
проникают во все сферы человеческой жизни и деятельности. В связи с 
этим, отмечает автор, возрастает актуальность внедрения новых ин-
формационных технологий в процесс обучения. 

Ключевые слова: информационные технологии, компьютер, педагоги-
ческие технологии, дистанционное обучение, учебный процесс, электрон-
ные источники. 

Общества процветают, когда 
убеждения и технологии согласны 
между собой, они приходят в упадок, 
когда неизбежные изменения убеж-
дений и технологий не согласуются 
между собой. 

Лестер Туроу 
Современное общество связано с информацией. Одним из приоритет-

ных направлений этого процесса является информатизация образования. 
С каждым годом возрастная роль аудиовизуальных и интерактивных тех-
нологий. Они становятся неотъемлемой частью современного учебного 
процесса. 

Поиск ответа не только на вопросы «чему учить? зачем? как?», но и на 
вопрос «как учить результативно?», привели ученых к попытке техноло-
гизации учебного процесса, то есть превратить обучение в производ-
ственно-технологический процесс с гарантийным результатом. В педаго-
гике появилось направление «Педагогические технологии». 

Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель 
совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспече-
нием комфортных условий для учащихся и учителя. 

Образовательные средства информационно-коммуникационных тех-
нологий можно классифицировать: 

 по педагогическим задачам: 
а) средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учеб-

ники, обучающие системы, системы контроля знаний); 
б) средства практической подготовки (задачники, практикумы, про-

граммное имитационное регулирование); 
в) вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, 

компьютерные игры); 
г) комплексные средства (дистанционные учебные курсы); 
 по функциям организации учебного процесса: 
а) информационно-обучающая (электронная библиотека, электронные 

книги, словари, справочники, обучающие компьютерные программы, ин-
формационные системы); 
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б) интерактивная (электронная почта, электронная телеконференция); 
в) поисковая (каталоги, поисковые системы); 
 по типу информации: 
а) электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией 

(учебники, учебные пособия, словари, тексты, справочники); 
б) электронные и информационные ресурсы с визуализированной ин-

формацией (фото, портреты, видео, видео-экскурсии, интерактивные мо-
дели); 

в) электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией 
(звукозаписи стихов, дидактического речевого материала); 

г) электронные и информационные ресурсы с комбинированной ин-
формацией (учебники, учебные пособия, первоисточники). 

Каждому человеку необходимо постепенно повышать уровень образо-
вания для обеспеченности успешности. Применение коммуникационных 
технологий напрямую отвечает требованиям модернизации образования. 

Акцент в современном образовании переносится с усвоением знаний 
на формирование компетенции. Освоение учащимися современных тех-
нологий, умение ставить цель, выдвигать гипотезы, искать пути решения 
проблемы, решать и делать выводы- жизненно необходимые компоненты. 

Основная роль учителя – постановка целей обучения, организация 
условий, необходимых для успешных решений образовательных задач. 
Учитель создает условия для учения. Общение предполагает общение как 
между учителем и учениками, так и между учениками и учениками. 

По данным исследования в памяти человека остается ¼ часть услы-
шанного материала, 1/3 часть увиденного, ½ часть увиденного и услышан-
ного, ¾ части материала, если ученик привлечен в активное действие в 
процессе обучения. 

С помощью современных КТ можно решать: 
 обучение в сотрудничестве; 
 активизацию познавательной деятельности; 
 осуществление дифференциального, индивидуального, личностно-

ориентированного подхода. 
Учитель русского языка и литературы очень осторожно относится к 

применению компьютеров на уроке, потому что задачи, стоящие перед 
учителем, во многом отличаются от других учителей, так как приходится 
работать с текстом, с художественным словом. Учителю русского языка 
необходимо сформулировать прочные умения и навыки, обогатить сло-
варный запас учащихся, нормы русского языка, дать понятия терминам. 

Образовательные ресурсы по русскому языку, использующиеся в 
школе. 

На уроке русского языка можно пользоваться различными электрон-
ными словарями: 

1. Толковый словарь живого великорусского языка имеет справочную 
поисковую систему, позволяет сократить время поиска слов. 

2. Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера. 
3. Сайт «От А до Я» – сборник лучших словарей русского языка. 
4. Толковый словообразовательный словарь Т.Ф. Ефремовой. 
5. Толковый словарь иноязычных слов Л.П. Крысина. 
Большое значение в преподавании русского языка имеют компьютер-

ные программы. Компьютерные программы: 
 значительно расширяют возможности и предъявления учебной ин-

формации, позволяют воспринимать реальную обстановку; 
 позволяют повысить мотивацию учащихся к обучению; 
 позволяют изменить способы управления учебной деятельностью; 
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 дают возможность учащимся использовать компьютерные про-
граммы в исследовательских целях. 

Все указанные преимущества реализуются в компьютерных програм-
мах, которые позволяют интенсифицировать процесс обучения, увели-
чить долю самостоятельных работ учащихся, использовать различные ме-
тоды, осуществить контроль за знаниями учеников, углубить умения и 
навыки, вести дифференцированную работу учеников. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРИ РАННЕМ ДЕТСКОМ АУТИЗМЕ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются вопросы 
сущности и значимости раннего вмешательства при раннем детском 
аутизме. В работе представлены цели и задачи, а также направления 
коррекционной работы при аутизме. 

Ключевые слова: коррекционно-развивающая помощь, ранний дет-
ский аутизм, раннее вмешательство, коммуникация. 

Совершенствование современной системы образования в соответ-
ствии с принципами гуманизации и гуманитаризации предполагает мак-
симальный учёт особенностей личности ребёнка, как центра образова-
тельного процесса, уважение его потребностей, интересов, целей, созда-
ние условий для наиболее полной самореализации. Особую актуальность 
эта задача приобретает в свете наметившейся в последнее время тенден-
ции постоянного роста числа детей с серьёзными нарушениями в состоя-
нии здоровья, негативно влияющими на процесс их развития, обучения и 
социализации. 

Важность создания эффективной системы ранней помощи на основе 
глубокой научной разработки проблемы сензитивных периодов в разви-
тии функций у детей с различной умственной и физической недостаточ-
ностью была отмечена ещё два десятилетия назад В.И. Лубовским. Ос-
новное внимание в специальных исследованиях уделялось содержатель-
ной стороне психолого-педагогической помощи детям раннего возраста с 
отклонениями в развитии. 
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Ранняя помощь (раннее вмешательство)- это технология оказания по-
мощи и поддержки детям, имеющим функциональные нарушения. Раннее 
вмешательство может иметь коррекционный или профилактический ха-
рактер, т.е. либо преодолевать сложившиеся проблемы, либо предупре-
ждать их возникновение в будущем. Ранняя помощь (раннее вмешатель-
ство) направлено: 

 на профилактику инвалидности ребёнка через создание условий для 
нормализации жизни ребёнка; 

 на минимизацию отклонений в развитии с целью максимальной 
адаптации детей в обществе [1]. 

Цель и задачи ранней помощи (раннего вмешательства): 
1. Выявление и диагностика нарушений в развитии у детей раннего 

возраста. 
2. Оказание психолого-медико-педагогической помощи детям в воз-

расте от рождения до 4 лет с нарушениями в развитии или высокой степе-
нью риска появления нарушений для содействия их оптимальному разви-
тию и адаптации в обществе. 

3. Содействие в социализации детей и их семей. 
Программы раннего вмешательства включают в себя весь процесс, 

начиная с выявления проблем в развитии ребёнка, проведение междисци-
плинарной оценки, проведение программ терапии и поддержки, и закан-
чивая процессом перехода ребёнка в дошкольное (или иное) учрежде-
ние [4]. 

Ранний детский аутизм – редкий синдром, который в большинстве 
случаев присутствует с рождения или начинается в первые 30 мес. Реак-
ции на слуховые и иногда на зрительные раздражители нарушены; пони-
мание речи обычно значительно затруднено. Развитие речи задерживается 
и, если речь развивается, она характеризуется эхолалией и множеством 
других речевых нарушений. Заключение о том, что у ребёнка аутизм, спе-
циалист (детский невролог, невропатолог) может с уверенностью сделать 
только в 2,5–3 года. Но и до этого времени какие-то тревожные признаки 
нельзя не заметить [3]. 

По данным института коррекционной педагогики если с аутистичным 
ребёнком ничего не делать, то это глубокий инвалид. Из них 20–22% от-
носительно адаптируются, а 2–3% достигают хотя бы удовлетворитель-
ного уровня социальной адаптации. При раннем вмешательстве стати-
стика резко отличается и выглядит следующим образом: 60% – могут обу-
чаться по программе массовой школы; 30% по программе вспомогатель-
ной школы; 8–10% адаптируются только в условиях семьи. 

Оптимальным периодом начала коррекционной помощи при РДА счи-
тается дошкольный возраст. С учётом особенностей психического разви-
тия детей комплексная психолого-педагогическая коррекция должна про-
водится по таким направлениям: 

 установление контакта со взрослыми; 
 смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, 

тревоги и страхов; 
 стимуляция психической активности, направленной на взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстниками; 
 формирование целенаправленного поведения; 
 преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негати-

визма, расторможенности влечений; 
 формирование активного взаимодействия с педагогом; 
 формирование навыков самообслуживания; 
 коррекция специфического недоразвития восприятия, моторики, 

внимания, речи и др. 
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Таким образом, при раннем детском аутизме очень важна ранняя диа-
гностика и оказание помощи ребенку, что может обеспечить более пол-
ную социальную адаптацию. 
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Аннотация: в данной статье авторами представлена краткая исто-
рия изучения китайского языка в России. В работе приводится мотива-
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В нашем вузе, в «Южном федеральном университете», большое вни-
мание уделяется проектной деятельности студентов. Эта публикация 
нами создана в рамках самостоятельной работы над проектом «Изучение 
китайского языка с помощью онлайн-платформ». Мы выбрали эту тему 
не в логике учебного предмета, в ЮФУ не изучается китайский язык, а в 
логике образовательной деятельности, имеющей личностный смысл для 
нас, студентов. 

Одной из основных целей проектной деятельности, в нашем представ-
лении, является развитие личности студента: его способности самостоя-
тельно ставить и отыскивать решения новых, злободневных проблем; 
умение приобретать новый опыт решения важных проблем. А в нашем 
случае развитие способностей студента создавать в ходе проектной дея-
тельности новые образовательные продукты. 

С чего мы начинали изучение китайского языка? Прежде всего с изу-
чения культуры и истории Китая. 

Краткая история истоков изучения китайского языка в России показы-
вает, что первый указ о необходимости изучения именно китайского 
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языка был издан в Российской Империи в 1700 году Петром I. Это реше-
ние было принято исключительно по политическим и торговым интере-
сам России и Китая. 

Но активнее всего китайский изучался в конце XVIII века, в период 
правления императрицы Екатерины II. В основном язык изучался среди 
русского дворянства и в тот период, приблизительно, разговорным китай-
ский языком владели несколько сотен человек. 

Первое учреждение, где можно было изучать китайский, стала школа 
при Вознесенском иркутском монастыре в 1725 году. 

В ХХ веке увеличивается количество центров по изучению китайского 
языка. Например, в 1944 году Международный факультет МГУ стал от-
дельным институтом – МГИМО. Так же увеличивается количество специ-
альностей, создаётся кафедра восточных языков. 

В начале ХХI века Москва стала первой по количеству студентов и ас-
пирантов, изучающих китайский язык (более 5 тыс. человек). И сейчас это 
статистика подтверждается. Китайский в столице Российской Федерации 
изучается во многих образовательных учреждениях: специализированные 
школы, лицеи, гимназии, образовательные центры, институты, универси-
теты, академии, частные лингвистические школы и курсы. 

Однако в Ростовской области и в самом городе Ростов-на-Дону, изу-
чение китайского не имеет такой популярности и развитости. Как показы-
вает статистика, в основном самым доступным способом обучения явля-
ются частные курсы, но, считается, что они не способствуют отличному 
результату, так как язык изучается поверхностно. В государственных 
школах и лицеях, к сожалению, не изучается этот язык. Среди вузов, где 
изучается китайский язык в настоящее время – первым и единственным 
является РИНХ (РГЭУ), где есть кафедра восточных языков. Возможно 
это связано с тем, что английский язык считается первым международным 
и опора всех государственных учреждений идет на него. 

Существует множество мнений и статистических данных, которые по-
казывают, что многие лингвисты считают изучение этого языка не акту-
альным или не оправдывающимся. Первый и самый важный аргумент: 
даже для работы в Китае английского во многих случаев будет более чем 
достаточным; для изучения китайского потребуется столько же времени, 
сколько и для изучения двух или даже трех европейский языков. 

Решение начать изучать новый язык может быть вызвано как профес-
сиональной необходимостью, так и желанием соответствовать влиянию 
времени. Если в прошлых веках владение французским или немецким 
были стандартом для образованного человека, то сегодня пальму первен-
ства уверенно держит английский язык. Но изменения, происходящие в 
мире, показывают, что китайский язык набирает популярность. Китай-
ский язык, несмотря на всю свою сложность, в последние годы уверенно 
увеличивает число своих почитателей. С каждым годом всё большее ко-
личество иностранцев переезжает в Китай жить, работать, изучать язык. 
Связано это, не только с великой культурой или богатой на события исто-
рией Китая, но и с его экономикой. 

Мотивы изучения китайского языка могут быть разными: 
 расширить кругозор, узнать что-то новое; 
 выучить ещё один иностранный язык; 
 познать культуру Китая, читать философские трактаты и древнеки-

тайскую поэзию на языке оригинала; 
 вести бизнес в Китае. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

176     Научное сообщество студентов 

Китай можно смело отнести к тем странам, где правительство делает 
большие ставки на внедрение своего языка и культуры в мировое сообще-
ство. В связи с этим изучение китайского языка в Китае иностранными 
студентами является важной и необходимой составляющей международ-
ного обмена и сотрудничества страны с другими государствами мира. 

В настоящее время количество высших учебных заведений в Китае, с 
удовольствием принимающих студентов из разных стран для изучения 
китайского языка, составляет около 350. А количество желающих овла-
деть этим непростым, но очень перспективным языком, растет с каждым 
днем. В Китай на учебу приезжают студенты из более 150 стран мира. 

Изучение китайского языка в Китае может проводиться по двум вари-
антам: обучение на специализированных курсах или же на курсах китай-
ского языка при государственном университете. Остановимся на частных 
курсах китайского языка. Их существует множество – на любой вкус (и 
кошелек). 

В основном здесь все занятия проводятся в оборудованных всеми не-
обходимыми технологиями аудиториях вместе с преподавателями-носи-
телями языка, которые ответят на все вопросы и помогут с выполнением 
различных заданий. Лучше всего перед тем, как отправиться в Китай для 
изучения китайского языка, овладеть базовыми знаниями у себя в стране 
или хотя бы на среднем уровне говорить на английском языке. Периодич-
ность курсов китайского языка «с нуля» намного реже, чем, курсов дру-
гих, более продвинутых уровней. Поэтому если все-таки учить китайский 
с самого начала, то заранее стоит узнать о сроках начала набора в группу. 

Для тех, кто собирается усовершенствовать свои знания китайского 
языка для работы, существуют группы бизнес курсов языка. На них сту-
денты приобретают не только новые знания в области рабочих бизнес мо-
ментов, но и могут узнать об особенностях китайского этикета, обычаев и 
традиций, что очень пригодится на переговорах с китайскими партне-
рами. 

Для того чтобы пройти курсы изучения китайского языка в Китае на 
начальном уровне понадобится от двух до четырех недель занятий. Заня-
тия будут одинаково интересны и школьниками и взрослым людям, так 
как они не имеют возрастных ограничений. 

Каждое учебное заведение в Китае, в котором можно изучать китай-
ского языка дает различные гарантии своей эффективности. Но если су-
ществуют какие-либо сомнения, то стоит почитать отзывы в интернете, 
тщательно изучить все методики преподавания в том или ином учебном 
заведении, попытаться выйти на связь с теми, кто уже учится или окончил 
данные курсы. Для эффективного изучения китайского языка стоит посту-
пать в государственные высшие заведения Китая. Самый главный плюс 

А если вам хочется выучить какой-нибудь иностранный язык, в каче-
стве развлечения или для развития памяти, то «китайский – это не 
самый лучший выбор, потому как этот язык требует намного больше 
времени и усилий, чем, например, испанский или даже немецкий. 
Наскоком его не взять: для минимального продвижения в китайском будет 
требоваться минимум 3–4 часа занятий в день» [1]. 

При звучании китайского языка смысловые варианты слова зависят от 
тона произношения. Как не запутаться в словах с одинаковым звучанием, 
но обозначенных разными иероглифами? Многие считают, что «сложно 
все выглядит в теории, но на практике вы практически никогда не сможете 
перепутать разные слова, ведь их значения определяет тон, смысл, тональ-
ность, расположение в предложении и многие другие параметры [2]. 

изучения китайского в Китае – практика устной речи. 
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Китайский язык, его письменность, опирается на визуализацию [3]. Из 
всех великих культур древнего мира китайская культура – единственная, ко-
торая дожила до наших дней, сохранив при этом и свою систему письма, и 
свою культуру. Китайский язык – это очень интересный язык, который при 
правильном изучении и понимании доступен каждому. Главной задачей, при 
изучении этого языка, является его постоянное практическое применение, 
причем как устное, так и письменное. Чем больше работаешь с языком, тем 
скорее и больше начинаешь различать все его особенности. 
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ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ 
С МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУЧРЕЖДЕНИИ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается роль муль-

тимедийных технологий в жизни человека. Исследователями обоснована 
необходимость обучения работе с мультимедийными технологиями уче-
ников образовательных учреждений, в научном труде также рассмот-
рен метод обучения. 

Ключевые слова: мультимедиа, обучение, информация. 
Мультимедиа имеет большое значение в современном информацион-

ном мире. Буквально, там, где представляется информация, будь то песня, 
фильм, компьютерная игра, графическая анимация или же веб-ресурс, она 
представлена с помощью мультимедийных технологий. 

Уже давно можно говорить о мультимедиа как об отдельной, высоко-
доходной профессии. Специалисты, владеющие тем или иным мультиме-
дийным инструментом, имеют большой спрос по всему миру, ведь эта 
сфера является глобальной. Так же профессии подобного рода отличны 
тем, что в большинстве случаев специалист может работать из любой 
точки мира, где есть интернет. Что позволяет образованному и хорошему 
специалисту из глубинки работать на передовые мультимедийные фирмы. 

С укреплением информационных технологий и компьютера в жизни 
человека, все чаще навыки владения мультимедиа оказываются нужными 
в обыденной жизни человека любой профессии. А именно – элементарно 
обрезать звук, отредактировать фотографии, нарисовать простейшую гра-
фику. Работа с мультимедиа позволяет человеку реализовать творческий 
потенциал. 
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Так как существует огромное разнообразие направлений мультиме-
дийных технологий, следует преподавать учащимся основы каждого из 
направлений, не углубляясь, ведь, так как процесс работы является твор-
ческим, нельзя предугадать, чем именно пожелает заниматься учащийся в 
дальнейшем – графической анимацией, 3D-графикой, звуковым сопро-
вождением или растровой иллюстрацией. 

Следует делить предмет медиатехнологии на базовый и продвинутый. 
Так как там есть четко выраженная шкала сложности работы с различ-
ными аспектами каждого направления. Существует огромная разница в 
сложности работы с иллюстрацией при помощи двух разны приложений: 
стандартного Paint и Adobe Photoshop. Продвинутый уровень следует да-
вать факультативом либо же отдельным кружком, ведь существует боль-
шая зависимость между преуспеванием в изучении и заинтересованно-
стью учащегося. 

Практику от теории отделять нельзя. Так же как необходимо исполь-
зовать все изученные принципы в дальнейших работах. После теоретиче-
ского изучения того или иного принципа (например, 12 принципов ани-
мации Диснея) нужно на следующем же занятии закрепить эти принципы 
созданием собственного проекта с использованием этих принципов и по-
ощрять их использование в последующих проектах. 

Что бы полностью заинтересовать учащихся в дальнейшем изучении 
мультимедиа есть необходимость провести несколько занятий с пригла-
шением специалиста, который действительно зарабатывает деньги актив-
ным использованием своих навыков, что бы он мог на примере собствен-
ных проектов показать какие идеи можно реализовать в, допустим, сфере 
компьютерной графики. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Аннотация: как отмечают авторы представленной работы, инфор-
матизация общества невозможна без информатизации образования, это 
означает создание информационно-образовательной среды (ИОС) в 
каждом образовательном учреждении. В статье раскрывается понятие 
«информационно-образовательная среда», рассматриваются принципы 
проектирования ИОС. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, элементы 
информационно-образовательной среды, принципы проектирования, про-
ектирование информационно-образовательной среды. 

Сегодня информационный характер современной образовательной 
среды выступает как одно из важнейших ее свойств. Отметим, что при-
знание этого свойства является не только необходимым для понимания и 
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исследования содержания образовательной среды, но оно необходимо и 
для практического использования, преобразования, развития образова-
тельной сферы, развития методологии образования и реализации его це-
лей в современных условиях. В связи с этим часто образовательную среду 
называют информационно-образовательной средой (ИОС). 

Формирование информационно-образовательной среды школы в усло-
виях инновационных изменений и управление ею находятся в фокусе вни-
мания многих исследователей (Т.В. Вострикова, Н.Б. Завьялова, 
Л.П. Дьяконова, С.А. Писарева, А.П. Тряпицына и др.). 

Различные  точки зрения  существуют  в определении непосредственно 
понятия информационно-образовательной среды. 

Так в работе Л.Н. Кечиева, Г.П. Путилова, С.Р. Тумковского, «инфор-
мационно-образовательная среда» – это совокупность компьютерных 
средств и способов их функционирования, используемых для реализации 
обучающей деятельности [5]. 

И.М. Осмоловская и Ю.Е. Шабалин под «информационно-образова-
тельной средой» понимают информационную среду, целенаправленно со-
здающуюся для осуществления образовательного процесса [7]. 

О.А. Ильченко характеризует информационно-образовательную среду 
как системно организованную совокупность информационного, техниче-
ского, учебно-методического обеспечения, неразрывно связанную с чело-
веком как субъектом образования [4]. 

По мнению Л.И. Аникушиной, информационно-образовательная 
среда – это открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техно-
логий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса 
в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий, наличие служб под-
держки применения ИКТ [2]. 

По мнению А.А. Андреева «Информационно-образовательная среда – 
это педагогическая система (ПС) плюс ее обеспечение, т.е. подсистемы 
финансово-экономическая, материально-техническая, нормативно-право-
вая и маркетинговая, менеджмента» [1]. Автор, рассматривая некоторые 
проблемы педагогики в современных информационно-образовательных 
средах, отмечает, что основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продук-
ции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 
носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администри-

рование и финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного 
учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.) [1]. 

Итак, в информационно-образовательной среде трансляция социо-
культурного опыта от учителя к ученику осуществляется с использова-
нием информационно-компьютерных технологий. В связи с этим, инфор-
мационно-образовательная среда может быть создана только в процессе 
применения программных средств обеспечения в раскрытии содержания 
учебного материала. 
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− принцип структурности и многокомпонентности (учебно-методи-
ческие материалы, наукоемкое программное обеспечение, тренинговые 
системы, системы контроля знаний, технические средства, базы данных 
и информационно-справочные системы, хранилища информации любого 
вида, включая графику, видео и пр., взаимосвязанные между собой); 

− принцип интегральности (необходимая совокупность базовых зна-
ний в областях науки и техники с выходом на мировые ресурсы, опреде-
ляемая профилями подготовки специалистов, учитывающая междисци-
плинарные связи, информационно-справочную базу дополнительных 
учебных материалов, детализирующих и углубляющих знания); 

− принцип субъектности – зависимость уровня развития ресурсов 
среды, ее компонентов и среды в целом от активности участвующих в  
среде субъектов; 

− принцип управляемости – способность изменяться под целенаправ-
ленным воздействием для дальнейшего развития и совершенствования; 

− принцип информационности – способность формировать умения и 
навыки получения необходимой информации из разнообразных источни-
ков, а также средство развития личности; 

− принцип распределенности (распределение оптимальным образом ин-
формации по хранилищам информации (серверам) с учетом требований и 
ограничений современных технических средств и экономической 
эффективности); 

− принцип гибкости и адаптивности (информационно-образователь-
ная среда должна не отторгаться существующей системой образования, не 
нарушать ее структуры и принципов построения, также должна позволить 
гибко модифицировать информационное ядро информационно-обра-
зовательной среды) [6]. 

Таким образом, информационно-образовательная среда будет иметь не-
малый потенциал для повышения качества обучения, если она будет 
спроектирована согласно рассмотренным принципам. В ней обучение будет 
строиться с ориентацией на инновационную модель, важнейшими характе-
ристиками которой являются личностно ориентированная направленность, 
установка на развитие творческих способностей обучаемых. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема и 
перспективы сотрудничества государственных структур и граждан-
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Противодействие коррупции в государственных органах власти- слож-
ный и многозадачный процесс, стоящий перед государством и обществом 
в целом, требующая совместных действий и усилий, и это утверждение не 
вызывает никаких сомнений ни у чиновников, ни у представителей инсти-
тутов гражданского общества. 

В данных условиях актуальность приобретает более тесное сотрудни-
чество государственных структур с институтами гражданского общества, 
повышение информационной открытости и прозрачности деятельности 
государственных органов власти для граждан, а также повышение резуль-
тативности общественного контроля за деятельностью чиновников. Ито-
гом деятельности органы общественного контроля должны стать улучше-
ние работы учреждений, организаций и предприятий, нравственное вос-
питанию их сотрудников, предупреждение должностных лиц от ошибок 
и упущений в работе, устранение выявленных недостатков. На должност-
ных лиц, виновных в допущенных недостатках или нарушениях, органы 
общественного контроля воздействуют путем общественного обсуждения 
и осуждения их неправильных действий на заседаниях государственно-
общественных научных экспертных советов, а также путем привлечения 
данных лиц к ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Понятие «общественный контроль» в нынешнее время все активнее 
употребляется в научной литературе. Процесс контроля описывается как 
эффективный институт развивающегося регулируемого гражданского об-
щества, а также как эффективный способ противодействия злоупотребле-
ниям, которые могут быть в деятельности государственных структур. Ис-
следуемое понятие является производным от более широкой дефиниции 
«контроль», который рядом ученых рассматривается как средство полу-
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чения информации о жизни общества в целом, политических, экономиче-
ских и социальных процессах, происходящих в государстве, о деятельно-
сти его органов власти и управления. 

Вполне объяснимо, что отсутствие эффективного контроля создает у 
субъектов властной деятельности нелегальное чувство вседозволенности, 
которое резко снижает эффективность, оперативность и правомерность их 
действий. Разумеется, общественный контроль нужен не только для того, 
чтобы выявить должностные злоупотребления, но и чтобы помочь уви-
деть недостатки в работе властных структур, иногда скрытые «изнутри», 
улучшив тем самым качество управления и деятельности организаций, ко-
торые должны делать жизнь каждого граждан в стране более безопасной 
и комфортной, а не создавать сложности и тем более не быть источником 
нарушения конституционно закрепленных прав человека. 

Общественный (гражданский) контроль является неотъемлемым свой-
ством гражданского общества и является одной из его основополагающих 
функций. С помощью осуществления общественного контроля определя-
ются стандарты правомерной деятельности и общества, и отдельных его 
индивидов, групп и институтов [3, с. 105]. 

Предметами общественного контроля являются: – низкий профессио-
нальный уровень государственного служащего, формальная подготовка, 
отсутствие специализированных умений и навыков в области государ-
ственного управления, целей и задач эффективной работы государствен-
ного органа ориентированной на результат; не соблюдения праве и свобод 
человека и гражданина; действия чиновника направлены на удовлетворе-
ние личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препят-
ствующих качественному исполнению государственным служащим 
должностных полномочий; невнимательность и порой грубость в обще-
нии с гражданами и представителями различных организаций; проявле-
ние нетерпимости и отсутствие уважения к обычаям и традициям различ-
ных народов и религий России; создание конфликтных ситуаций, которые 
наносят ущерб репутации и авторитету государственного органа; по-
ступки и действия, вызывающее сомнение в добросовестном исполнении 
государственным служащим должностных (служебных) обязанностей 
[1, с. 3–5]. 

Важным на сегодняшний день инструментом в борьбе с коррупцией 
является проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-право-
вых актов, законов и законопроектов. Однако для эффективного резуль-
тата этого метода необходимо привлечение институтов гражданского об-
щества к данной экспертизе наиболее важных и социально острых зако-
нопроектов. Такой опыт уже имел был при обсуждении таких законов как 
федеральный закон о полиции, об образовании, об общественном кон-
троле и некоторых других. Во многих субъектах такая работа получило 
должное внимание. Необходимо отметить, что к экспертизе законопроек-
тов привлекаются общественные палаты субъектов Российской Федера-
ции. Нужно подчеркнуть, о необходимости повышения уровня открыто-
сти и прозрачности в деятельности правоохранительных и контрольно-
надзорных органов [2, с. 179]. 

В недалекой перспективе оптимальным представляется путь миними-
зации сферы государственного регулирования общественных отношений. 
Стратегия минимизации коррупционной составляющей предполагает со-
кращение всех сфер и вопросов, подлежащих субъективной регуляции со 
стороны государственного аппарата. Это путь властного ограничения гос-
ударства и организации максимальной саморегуляции и демократизации 
всех общественных отношений: введения открытого документооборота, 
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замена разрешительных процедур со стороны государства на уведоми-
тельные и рекомендательные. Подобные меры позволят параллельно сни-
зить объем и ресурсные обороты теневых и неформальных институтов, 
связанные с распространением коррупцией. Пока же государственные 
структуры во многом остаются закрытыми и отчужденными и от тех, кто 
его составляет и от граждан-налогоплательщиков. 

В заключении нужно отметить, что общественный контроль как один 
из основных элементов реализации прав гражданского общества должен 
стать одной из приоритетных задач, направленный на предупреждение и 
противодействие коррупции. 
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Эмоциональная уравновешенность и психическое здоровье ребенка –  
это стабильность в семейной среде, в этом утверждении и заключается 
актуальность межличностных отношений в семье и их влияние на моти-
вационную сферу детей-подростков. Большое значение имеет именно 
«качество» семьи, её воспитательная способность. 

Для изучения зависимости между стилями семейного воспитания и 
низкой мотивационной сферой у ребенка мы рассмотрели характер стро-
гости наказаний, которые используют родители, а также контроль роди-
телей над поведением детей. 

Исходя из всего вышесказанного, мы сформулировали цель данной ра-
боты. 

Цель работы: изучение межличностных отношений в подростковых 
семьях и влияние позиции родителей на мотивационную сферу ребенка. 

Объектом исследования работы являются стили родительских отноше-
ний с детьми-подростками. 

Предмет исследования: взаимосвязь стиля родительского отношения и 
мотивационной сферы личности подростка. 

Гипотеза исследования составила предположение о том, что стили ро-
дительских отношений, в неадекватных ситуациях, формируют у ребенка 
нарушение в мотивационной сфере, что влечет за собой личностную не-
зрелость. 

Для достижения заданной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

1) изучение проблемы стилей родительских отношений, влияющих на
формирование мотивационной сферы личности подростка в отечествен-
ной и зарубежной литературе; 

2) определить основные понятия, необходимые для исследования;
3) подобрать методики психологической диагностики, позволяющие

исследовать взаимоотношения в семье и мотивационную сферу личности 
подростка. 
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Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 
1) обзорно-алитический метод;
2) эмпирические методы: методика «Диагностика мотивов аффилиа-

ции», методика «Диагностика мотивации достижения», Опросник роди-
тельских установок «PARI», методика «ОРО» Варга, Столина; 

3) метод математико-статистического анализа полученных результа-
тов (линейная корреляция Пирсона). 

Для достижения поставленной цели нами было проведено эмпириче-
ское исследование на базе средней общеобразовательной школы №20 го-
рода Магнитогорска в декабре 2014 года. В данном исследовании прини-
мали участие 54 человека – дети подросткового возраста от 13 до 15 лет и 
их родители. Исследование проводилось в два этапа с перерывом между 
ними в три дня. 

В ходе проведенного нами анализа было установлено, что межлич-
ностные отношения в семье с детьми-подростками являются 
основным фактором, формирующим личность и ее мотивационно-
потребностную сферу. 

При диагностике мотивов аффилиации у подростков лидировал мотив 
Социальное принятие, данные результаты являются показателем их высо-
кой потребности в общении с родными людьми, прежде всего с родите-
лями, в постоянном близком контакте с ними. 

При диагностике родительского отношения по общим данным можно 
видеть, что самый высокий процент по шкале «принятие/отвержение». 
Это является свидетельством двоякого эмоционального отношения к ре-
бенку. С одной стороны, родителю нравится ребенок таким, каков он есть. 
А с другой стороны, родитель воспринимает ребенка как плохого и не-
удачливого. 

Полученные данные в результате статистического анализа свидетель-
ствуют о том, что существует связь между показателями по опроснику 
«Опросник родительских отношений» и опросника «PARI» существует. 
Так же обнаруживается связь между опросником «PARI» и методикой 
«Диагностика мотивов аффилиации». Можно сказать, что чем более зна-
чим для испытуемых тип установки «Излишняя опека», тем чаще они при 
воспитании детей, испытывают к ним злость, досаду и раздражение. А 
также чем более выражен у родителей тип установки «Оптимальный кон-
такт», тем более привязанным к ним будут чувствовать себя дети. 

Задачи, поставленные нами в начале работы можно считать решен-
ными. 

Результаты проделанной работы доказали достоверность выдвинутой 
нами гипотезы. 
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мул, реакция, идентификация, интернализация, согласие. 

Каждый человек устроен таким образом, что все его мысли, чувства и 
поведение являются результатом длительного коммуникационного про-
цесса с обществом. Интересно, что этот процесс длится всю его сознатель-
ную жизнь независимо от возраста, пола и социального статуса. Суще-
ствует множество факторов, которые влияют на изменение предубежде-
ний реципиента. Этот процесс можно отследить с помощью известных 
моделей убеждения, которым посвящена данная статья. Для того, чтобы 
рассмотреть эти модели, прежде всего, необходимо уточнить определение 
слова убеждение. По С.И. Ожегову, убеждение – это «прочно сложивше-
еся мнение, уверенный взгляд на что-нибудь, точка зрения» [1, с. 850]. 

Первая модель, которая будет рассмотрена в рамках статьи – это мо-
дель убеждающей коммуникации К. Ховланда, который является одним 
из основоположников Йельской школы убеждающей коммуникации 
[2, с. 115]. Исследования К. Ховланда напоминают классическую схему 
бихевиористов «стимул (S) – реакция (R)», где в роли стимула выступают 
параметры сообщения, канала его передачи и коммуникатора, а реакцией 
является степень изменения аттитюдов (установок) слушателя. Являясь 
необихевиористом, К. Ховланд признавал наличие так называемых «им-
плицитных конструктов» между вышеупомянутыми переменными. К ним 
могут быть отнесены убеждения реципиентов, их предрасположенность к 
принятию убеждающего воздействия, эмоциональное состояние, мотивы 
и факторы, опосредующие психологические процессы (внимание, пони-
мание, принятие). 

Таким образом, вначале исследований предпочтение отдавалось изу-
чению внешних стимулов, но позднее К. Ховланд и его коллеги переклю-
чили интерес на изучение внутренних процессов, что повлияло на созда-
ние следующей модели, разработанной М. Шерифом при участии 
К. Ховланда. Итак, данная модель подразумевала, что мнение реципиента 
должно совпадать с мнением коммуникатора. Авторы теории утвер-
ждают, что у каждого человека есть так называемый латтитюд. Латти-
тюд – это мнение или убеждение человека по отношению к какому-либо 
социальному объекту. Он может быть разделён на латтитюд принятия и 
латтитюд отвержения. В первом случае – это все возможные для человека 
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мнения об объекте, а во втором случае – это вовсе неприемлемые точки 
зрения для того же человека. Если говорить об убеждающей коммуника-
ции, то сообщение сможет поменять аттитюд реципиента только в том 
случае, если оно попадёт в латтитюд принятия. Таким образом, если мне-
ния об одном объекте у реципиента и коммуникатора разные, то у пер-
вого, скорее всего, аттитюд останется без изменений. 

Следующая модель, которая является продолжением первых двух – 
это модель убеждения Р. Петти и Дж. Качоппо, которые более подробно 
остановились на изучении параметра реакции. Их теория носит название 
«вероятностной модели анализа информации». По их мнению, суще-
ствуют два пути убеждения реципиента: центральный и периферийный. 
Первый путь предполагает предоставление веских аргументов и доказа-
тельств, подкреплённых фактами и цифрами. Человек перерабатывает ин-
формацию и только затем принимает или отвергает её. Второй путь убеж-
дения подразумевает, что человеку не приходится погружаться в серьёз-
ный мыслительный процесс, ему дают множество подсказок, стимулиру-
ющих принятие информации. Обычно первый путь убеждения использу-
ется в том случае, если информация для реципиента крайне важна, а вто-
рой путь скорее воздействует на подсознание, используя по большей ча-
сти невербальные методы убеждения. 

Следующая модель – это модель У. МакГайра, который предложил де-
тализированную модель, состоящую из пяти этапов: внимание, понима-
ние сообщения, принятие, сохранение и поведение [3, с. 51–52]. В данной 
модели подчёркивается, что помимо согласия для изменения установок 
необходимо также сохранение или удержание новой информации. Это 
возможно лишь в том случае, когда предмет установки сохраняет свою 
значимость для человека. Большое внимание У. МакГайр уделяет лич-
ностным характеристикам реципиента, оказывающим влияние на различ-
ные стадии процесса убеждения. Высокая самооценка, например, даёт по-
зитивный эффект на восприятие, но негативный – на принятие информа-
ции. Также, люди с высоким уровнем интеллекта восприимчивы к сооб-
щениям, поскольку они способны долго концентрировать внимание и ана-
лизировать аргументы, но можно предположить, что они устойчивы к из-
менению мнения, так как уверены в существующих у них установках и 
убеждениях. Таким образом, модель У. МакГайра может быть использо-
вана в планировании на воздействие определённого сегмента общества с 
учётом его особенностей. 

И, наконец, модель убеждения по Х. Келману. Он выделяет три про-
цесса социального влияния: согласие (податливость), идентификация и 
интернализация [4, с. 101]. Согласие – это принятие какого-либо мнения, 
установки или поведения без личной убеждённости в его действенности. 
Оно возникает тогда, когда реципиент ожидает, что будет награждён, если 
примет чужое мнение. Это возникает отчасти из-за того, что человек в не-
которой степени хочет быть частью общества. Идентификация отличается 
от согласия тем, что индивид действительно верит в новое мнение. Интер-
нализация обычно означает принятие новой информации во внутреннюю 
систему ценностей человека, включение каких-либо установок в уже име-
ющиеся. Это понятие гораздо шире, так как подразумевает то, что новые 
установки могут сместить старые, что является выгодным исходом для 
коммуникатора. Для каждого из трёх процессов Х. Келман определяет 
набор предшествующих обстоятельств: мотивационная основа измене-
ния, характеристики влияющего агента, условия, в которых происходит 
коммуникация. Автор модели уделяет большее внимание социальному 
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влиянию на человека. В таком случае, благодаря модели, можно спрогно-
зировать то, какая будет реакция реципиента на то или иное сообщение. 

Итак, изучив вышеописанные модели, можно вывести схему, которая 
будет объединять все предложенные модели с учётом их особенностей 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема, объединяющая модели убеждающей коммуникации 

К. Ховланда, М. Шерифа, У. МакГайра и Х. Келмана 
 

Подводя итоги в исследовании моделей убеждения, необходимо отме-
тить, что каждая из моделей по – своему уникальна и полезна в общей 
картине. Изучив их, можно понять, как и с какой целью направлено воз-
действие, какова реакция на это воздействие, какими путями нужно сле-
довать, чтобы убедить того или иного реципиента, а также узнать каким 
образом интеллект и установки человека влияют на то, какими методами 
нужно руководствоваться, чтобы повлиять на собеседника. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ 
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ 

Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены понятия «го-
товность к школьному обучению», «эмоционально-волевое развитие де-
тей 6–7 лет», определены влияние и подходы к развитию эмоционально-
волевой деятельности детей старшего дошкольного возраста. Подо-
бранна критериальная база исследования эмоционально-волевой готовно-
сти к школьному обучению и изложены результаты исследования эмоци-
онально-волевой готовности детей старшего дошкольного возраста к 
обучению в школе. На основании полученных результатов автором пред-
полагается создание развивающей программы. 

Ключевые слова: психологическая готовность, школа, эмоционально-
волевой компонент, критерии, произвольное поведение, внимание, па-
мять, воображение, общение со взрослыми, воля, эмоции, старший до-
школьник. 

В настоящее время готовность ребенка к школьному обучению опре-
деляется его физическим и психическим развитием. Состоянием здоро-
вья, умственным и личностным развитием, то есть имеет значение весь 
комплекс выделенных ранее факторов. 

Психологическая готовность к школе – готовность к усвоению опре-
деленной части культуры, включенной в содержание образования, в 
форме учебной деятельности. Она заключается прежде всего в том, что к 
моменту поступления в школу у ребенка должны сформироваться те пси-
хологические черты, которые присущи школьнику. Их формирование воз-
можно тогда, когда итогом развития ребенка в дошкольном детстве явля-
ются предпосылки этих черт. 

В.С. Мухина подробно рассматривает основные направления психоло-
гической готовности к школе. Она выделяет следующие аспекты готовно-
сти: желание ребенка стать школьником, выполнять серьезную деятель-
ность, учиться; достаточный уровень волевого развития ребенка, наличие 
соподчинения мотивов; относительная произвольность познавательных 
процессов; достаточный уровень развития познавательных процессов; 
наличие качеств личности, помогающих ребенку войти в коллектив 
класса, найти свое место в нем [8]. 

По мнению Е.Е. Кравцовой, готовность к обучению в школе склады-
вается из определенного уровня развития мыслительной деятельности, 
познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции своей 
познавательной деятельности, к социальной позиции школьника. Анало-
гичные взгляды развивал А.В. Запорожец, отмечая, что готовность к обу-
чению в школе представляет собой целостную систему взаимосвязанных 
качеств детской личности, включая особенности ее мотивации, уровня 
развития познавательной, аналитико-синтетической деятельности, сте-
пень сформированности механизмов волевой регуляции. 
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Дошкольник переходит от внешней регуляции поведения к внутрен-
нему управлению своими действиями, то есть происходит развитие про-
извольности. 

Произвольность, согласно Л.С. Выготскому – это способность овла-
деть собой, своей внешней и внутренней деятельностью. В старшем до-
школьном возрасте черты произвольности начинают приобретать не 
только поведение ребенка, но и его психические процессы, протекающие 
во внутреннем плане: восприятия, память, внимание, воображение. К 6–
7 годам так же складывается произвольность в сфере общения со взрос-
лыми [3]. 

Развитие воли и произвольности как один из показателей готовности 
ребенка к школе. 

К 6-ти годам у ребенка происходит оформление основных элементов 
волевого поведения, что выражается в следующих умениях: 

 поставить цель; 
 принять решение; 
 наметить план действий; 
 исполнить намеченный план; 
 проявить усилие в случае возникновения препятствий; 
 оценить результат своего действия. 
В этом возрасте ребенок осознает необходимость и обязательность 

правил общественного поведения и подчиняет им все свои поступки. 
В старшем дошкольном возрасте черты произвольности начинают 

приобретать не только поведение ребенка, но и его психические про-
цессы, протекающие во внутреннем плане: память, внимание, воображе-
ние. 

Начиная с этого возраста дети способны удерживать внимание на дей-
ствиях, которые приобретают для них интеллектуально значимый интерес 
(игры-головоломки, загадки, задания учебного типа). Заметно возрастает 
устойчивость внимания в интеллектуальной деятельности. 

Важной особенностью дошкольного возраста является и то обстоя-
тельство, что перед ребенком 6–7 лет может быть поставлена цель, 
направленная на запоминание определенного материала. Наличие такой 
возможности связано с тем, что старший дошкольник начинает использо-
вать различные приемы запоминания: повторение, смысловое и ассоциа-
тивное связывание материала. Таким образом, к 6–7 годам структура па-
мяти претерпевает существенные изменения, связанные со значительным 
развитием произвольных форм запоминания и припоминания. 

Появление произвольности в воображении способствует тому, что оно 
становится управляемым, приобретает самостоятельность, отделяясь от 
практической деятельности. 

К 6–7 годам также складывается произвольность в сфере общения со 
взрослыми. Исследуя эту проблему (в том числе с помощью методики 
«Запрещенные слова»), Е.Е. Кравцова [6] выявила, что дети даже одного 
и того же возраста различаются степенью выраженности произвольности 
в общении. 

Показателями произвольности общения выступает умение принять и 
понять просьбы и задания взрослого, действовать по предложенным пра-
вилам. Дети могут удерживать контекст общения и воспринимают взрос-
лого как участника общей деятельности и источник правил. 

Все это свидетельствует о том, что к семи годам поведение ребенка и 
его психические процессы приобретают специфические особенности, ко-
торые позволят ему легче приспособиться к школьной жизни: 

 подчиняться правилам и требованиям взрослого; 
 запоминать и производить необходимые материалы; 



Психологические науки 
 

191 

 быть внимательным во время урока. 
То есть произвольность поведения является центральным звеном во-

левой готовности к школе. 
Это вывод подтверждает и эксперимент, проведенный Д.Б. Элькони-

ным [11] (методики «Графический диктант»). Сначала ребенок под дик-
товку подчеркивает линии по клеточкам, в итоге получается узор. Далее 
предлагается продолжить рисовать получившийся узор самостоятельно 
до конца страницы. Предполагается, что если у ребенка сформирована 
психологическая готовность к школьному обучению, то он сможет спра-
виться с заданием вопреки своему непосредственному желанию прекра-
тить это не слишком увлекательное задание. Таким образом, за выполне-
нием правил, считал Д.Б. Эльконин, лежит система отношений между ре-
бенком и взрослым. Сначала правила выполняются лишь под четким ру-
ководством взрослого, затем – с опорой на предмет, замещающий взрос-
лого, и, наконец, правило, заданное взрослым-учителем, становиться 
внутренним регулятором действия ребенка. Управление своим поведе-
нием приобретает особый «внутренний механизм». 

«Такой «механизм» поведения характеризует высшую форму произ-
вольности, возможную в дошкольном возрасте. Управление своим пове-
дением становится предметом сознания ребенка. Произвольно управляе-
мым становятся поведение в целом, поступки ребенка, а не только отдель-
ные действия. Поведение ребенка сначала опосредуется образами, дан-
ными в конкретной форме поведения другого человека, а затем все более 
и более обобщенными образами, выступающими в форме словесно фор-
мулируемого правила и нормы» [11, с. 267–270]. 

Согласно О.Б. Коневой [7], произвольность поведения может прояв-
ляться в разных формах: 

 умение самостоятельно выполнять последовательность действий; 
 умение воспроизводить наглядный образец; 
 умение действовать по устной инструкции взрослого; 
 умение подчинить свои действия правилу. 
По мнению С. Штребела, А. Керна, Я. Йирасека, поступающий в 

школу ребенок должен обладать определенными признаками школьника: 
быть зрелым в умственном, эмоциональном и социальном отношениях 
[2]. К умственной области авторы относят способность ребенка к диффе-
ренцированному восприятию, произвольному вниманию, аналитиче-
скому мышлению и так далее. 

Под эмоциональной зрелостью понимается эмоциональная устойчи-
вость и почти полное отсутствие импульсивных реакций ребенка. 

Социальная зрелость связывается с потребностью ребенка в общении 
с детьми, со способностью подчиняться интересам и принятым условно-
стям детских групп, а также со способностью взять на себя социальную 
роль школьника в общественной ситуации школьного обучения. 

В дошкольном детстве происходит интенсивное развитие социальных 
эмоций. Отечественные психологи (А.В. Запорожец [4] Е.И. Изотова, 
Е.В. Никифорова [5], Г.М. Бреслав [1] выделяют несколько этапов разви-
тия социальных эмоций в онтогенезе, от механизмов эмоциональной син-
тонии до эмоциональной децентрации, появления социальных пережива-
ний и эмпатий переходящих к умению эмоционально оценивать себя и 
других. 

В свою очередь, как отмечает Г.А. Урунтаева [10], симпатия и сочув-
ствие побуждают ребенка к совершению первых нравственных поступ-
ков. Исследования Р. Ибрагимовой позволило проследить, как развива-
ется чувство долга на протяжении дошкольного возраста. Наиболее ярко 
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чувство долга проявляется у детей 6–7 лет. Ребенок осознает необходи-
мость и обязательность правил общественного поведения и подчиняет им 
свои поступки. От сюда следует, что в дошкольном возрасте эмоции со-
циализируются. 

В старшем дошкольном возрасте появляется эмоциональное предвос-
хищение, которое приводит к возникновению «эмоциональных образов» 
того, что ребенок желает и к чему он стремится. Оно помогает ребенку 
предвидеть результат своего поведения, возможность последствий своих 
действий для себя и других людей. 

Изучение эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного 
возраста является привлекательным как в теоретическом, так и в практи-
ческом смысле. В этом возрасте еще не утрачена непосредственность вы-
ражения эмоций, свойственных ребенку, но вместе с тем, налицо интен-
сивное становление эмоционально-волевой сферы, способность вербали-
зировать собственные чувства и чувства окружающих людей, умение под-
чиняться требованиям и правилам. 

Проблема исследования развития эмоционально-волевой регуляции в 
дошкольном возрасте и ее роли в формировании психологической готов-
ности детей к школе является значимой для педагогической психологии, 
что и определило необходимость его изучения. 

Наше исследование проходило на базе НОЧУ «СОШ «Феникс» 
г. Москва. Выборку составили дети в возрасте 6–7 лет в количестве 10 че-
ловек. 

По результатам исследования из 10 детей старшего дошкольного воз-
раста у 60% выявлена неадекватно завышенная самооценка, у 30% само-
оценка заниженная, у 10% сформирована адекватная самооценка. Завы-
шенная, неадекватная оценка детей не является отклонением, а является 
характерной особенностью старшего дошкольного возраста. Но это гово-
рит о том, что дети не оценивают своих ошибок, не могут правильно оце-
нивать себя, свои поступки и действия. Заниженная самооценка говорит 
об отрицательном отношении к себе, неуверенности в собственных силах. 

Экспериментальным путем установлена степень позитивного или 
негативного психического состояния детей старшего дошкольного воз-
раста: уровень позитивной адаптации к новым условиям; наличие нега-
тивного или позитивного настроения, а так же чувства обеспокоенности, 
переживания и страха: у 20% эмоциональное позитивное психическое со-
стояние, у 40% негативное психическое состояние низкой степени, 30% 
обладают негативным психическим состоянием средней степени и 10% 
обладает негативным психическим состоянием высокой степени. Из дан-
ных следует, что настроение в целом ровное и спокойное, имеется нали-
чие чувства тревоги перед новыми задачами, можно предположить из-за 
заниженной самооценки. 

В ходе исследования были изучены уровень произвольного внимания: 
у 60% не сформированы навыки произвольного внимания и слабо про-
странственная ориентировка, имеют низкий показатель при выполнении 
задания, наблюдается частая отвлекаемость от задания, присутствуют за-
мены одних элементов на другие, пропорции в рисунке нарушены, при 
указании на допущенные ошибки некоторые были исправлены, несмотря 
на неточности выполнении задания, были удовлетворены своей работой, 
что указывает на пониженную работоспособность и неадекватную само-
оценку. 

У 4 детей (40%) – демонстрировали средний уровень выполнения, внима-
тельно работали, но темп деятельности замедлен, наблюдалась частая отвле-
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каемость от задания, после окончания работы сверили свой рисунок с образ-
цом и были удовлетворены своей работой. Допустили по 3–4 ошибки, кото-
рые при самостоятельной проверке не замечали, но при указании на них дети 
с легкостью исправляли неточности, что говорит о недостаточной сформиро-
ванности навыков произвольного внимания и самоконтроля. 

Изучение уровня произвольного действия свидетельствует о том, что 
50% дошкольников имеют низкий уровень развития произвольности. 
Чаще всего такой результат показывают дети, не имевшие опыта взаимо-
действия со взрослыми в ситуации обучения, не имеющие навыка работы 
пошаговой инструкции взрослого. 40% детей имеют средний уровень раз-
вития произвольности, что говорит о том, что произвольность сформиро-
вана недостаточно хорошо. У 10% детей высокий уровень произвольно-
сти, что свидетельствуют о достаточно сформированном навыке работы 
по инструкции взрослого, развитой способности внимательно слушать 
взрослого и точно выполнять его задания. 

В ходе проведенного психодиагностического обследования выявлен 
уровень произвольного внимания и памяти, а также определена сформи-
рованность «внутренней позиции школьника»: 60% дошкольников нару-
шают правила, давая в большинстве случаев запрещенные ответы, 
30% детей затрудняются с ответами, больше молчат, с трудом находят 
правильные ответы и у 10% детей уровень развития произвольности вы-
сокий, отвечают правильно соблюдая правила. Обследование показало, 
что у детей плохо сформирована «внутренняя позиции школьника», уме-
ние действовать по правилам и преобладание непроизвольной регуляции 
действия. 

На основании полученных результатов предполагается создание про-
граммы по развитию эмоционально-волевой готовности к школьному 
обучению детей 6–7 лет. 

Целью программы является актуализация и обеспечение личностного 
роста и развитие эмоционально-волевой готовности к школьному обуче-
нию детей 6–7 лет. Программа должна помочь детям развить умение ра-
ботать по образцу, подчиняться требованиям, управлять и контролиро-
вать свою деятельность, проявлять выносливость, эффективно решать 
проблемы и справляться с трудностями; увеличить позитивное эмоцио-
нальное состояние детей и давать адекватную самооценку в деятельности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
СОТРУДНИКОВ С ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРОЙ КОМПАНИИ 

Аннотация: автором данной статьи отмечается, что организаци-
онная культура является главным связующим звеном, регулирующим сов-
местную деятельность всего коллектива сотрудников организации на 
основе выявления общей «идеологии» ее функционирования. 

Ключевые слова: ценностные ориентация, сотрудники, компания. 

В настоящее время анализ организационной культуры является одним 
из ключевых интересов организационных психологов и бизнесменов. В 
течение длительного времени организационная культура рассматривалась 
как стихийно формирующийся феномен, сопутствующий деятельности 
любого организационного сообщества. Однако в последние десятилетия 
она все чаще стала интерпретироваться как главный ресурс стратегиче-
ского развития организации и повышения эффективности ее деятельности 
[1]. Это объясняется тем, что организационная культура является главным 
связующим звеном, регулирующим совместную деятельность всего кол-
лектива сотрудников организации на основе выявления общей «идеоло-
гии» ее функционирования. 

Практически все определения организационной культуры рассматри-
ваются в двух ипостасях. Во-первых, как метафора (Г. Морган и 
К. Шольц). Во-вторых, организационная культура как двойственный 
субъективно-объективный феномен [4, с. 72]. В свою очередь, среди сто-
ронников последнего подхода можно выделить тех, кто считает, что куль-
тура компании – это и есть сама организация в целом, т. е. то, чем она яв-
ляется (например, Смирчич, М. Пакановский и Н.О’Доннел-Тружиллио) 
[4, с. 71]. Другие ученые заявляют, что организационная культура пред-
ставляет собой лишь набор определенных характеристик, т. е. это то, чем 
обладает любая организация (например, Э. Браун)» [4, с. 72]. 

Также авторы определяют связь понятий корпоративной культуры и 
организационной. С одной стороны как равнозначные термины, с другой, 
в разных экономических и психологических подходов они могут быть как 
самостоятельными структурами (Т.Ю. Базаров, О.С. Виханский, 
А.И. Наумов, А.М. Смолкин и др.), так и «вытекать» одна из другой 
(А.И. Пригожин, Т.О. Соломанидина, В.В. Щербина) [7]. 

В качестве обоснования их самостоятельности А.М. Смолкин приво-
дит утверждение, что культура организации чаще всего ориентирована на 
внешнюю среду и проявляется главным образом в качестве и внешнем 
виде выпускаемой продукции, характере и содержании рекламы, а также 
в таких символах, как внешний вид и интерьер офиса…» [5]. Организаци-
онная же культура, по мнению исследователя, ориентирована на внутрен-
нюю среду и проявляется, прежде всего, в организационном поведении 
сотрудников. 

Основу организационной культуры составляет понятие «человеческая 
среда». Это связано с тем, что в условиях жесткой конкуренции организа-
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ции необходимо постоянно наращивать темпы производства новых про-
дуктов и услуг, проявлять гибкость к изменениям внешней среды. Невоз-
можно напрямую контролировать труд работников, в связи с ростом 
сложности и инновационности задач. А постоянные изменения группо-
вых границ современных организаций и превращение их в открытые 
быстроразвивающиеся системы требуют развития принципиально новых 
механизмов управления человеческими ресурсами. В итоге современным 
компаниям, заинтересованным в достижении стратегических целей, 
устойчивой и непротиворечивой динамики развития совместной деятель-
ности, необходимо усиливать процессы управления не столько на персо-
нифицированном, сколько на групповом и организационном уровнях. 

О современной организационной культуре можно говорить лишь в том 
случае, когда высшее руководство не только утверждает определенную 
систему взглядов, ценностей и норм, которые прямо или косвенно способ-
ствуют выполнению стратегических задач организации, но и полностью 
поддерживает систему организационных ценностей, демонстрируя пове-
дение, направленное на их укрепление и развитие. Высокая степень со-
гласованности индивидуальных ценностных ориентаций сотрудников с 
организационными ценностями способна обеспечить устойчивые и дол-
говременные формы социальной упорядоченности вплоть до самооргани-
зации всего коллектива. И наоборот, рассогласование индивидуальных и 
организационных ценностей неизбежно порождает социальную анархию 
и аномию. 

Таким образом, организационная культура образует некий норма-
тивно-ценностный «коридор» социального поведения. Через ценности 
индивиду организации задается область возможных способов достижения 
целей, а через нормы и убеждения задаются параметры социальных дей-
ствий в организации. 

О каких же ценностно-мотивационных характеристиках идет речь, в 
первую очередь? Ш. Ричи и П. Мартина предложили свой перечень 12 ос-
новных характеристик [3]: 

1. Потребность в высоком заработке. 
2. Потребность в комфортных условиях работы. 
3. Потребность в структурированной работе. 
4. Потребность в социальных контактах (легкое общение). 
5. Потребность в стабильных длительных взаимоотношениях. 
6. Потребность в признании собственных заслуг. 
7. Потребность в достижении и постановке для себя сложных целей. 
8. Потребность во влиянии и установлении контроля над другими. 
9. Потребность в разнообразности и переменах. 
10. Потребность в самостоятельности, независимости и самосовер-

шенствования своей личности. 
11. Потребность в креативности и широте взглядов. 
12. Потребность в интересной и полезной работе для общества [3]. 
Изучение этих характеристик и их соотнесенность с организационной 

культурой для компании ценным источником информации о степени ин-
тегративности коллектива в целом, позволяет принимать своевременные 
и адекватные решения в сфере управления человеческими ресурсами на 
организационном уровне. Учитывая это, можно отметить, что менеджер 
организации, с одной стороны, выступает субъектом формирования цен-
ностей, а с другой – объектом влияния организационных ценностей. Изу-
чение согласованности этих социальных ролей на уровне личности явля-
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ется ценным источником информации о типах внутриличностных цен-
ностных конфликтах среди сотрудников, а также дальнейших способах их 
личностного развития в компании. 

Работу по сближению существующих индивидуальных и организаци-
онных ценностей целесообразно вести в двух основных направлениях. С 
одной стороны, адаптация самой организационной культуры к ценност-
ной системе каждого сотрудника компании, с другой стороны, культиви-
рование ценностей, которые организация находит целесообразными пу-
тем повышения их значимости в жизнедеятельности человека в организа-
ции. 

Список литературы 
1. Занковский А.Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно-цен-

ностной парадигме: Монография / А.Н. Занковский. – М.: Институт психологии РАН, 
2011. – 210 с. 

2. Леонова А.Б. Взаимосвязи привлекательности организационной культуры и мотива-
ционно-ценностных установок сотрудников рабочих групп / А.Б. Леонова, Ф.Р. Султанова // 
Современные тенденции развития психологии труда и организационной психологии. – М.: 
Институт психологии РАН, 2015. – 700 с. 

3. Ричи Ш. Управление мотивацией. / Ш. Ричи, П. Мартин. – М.: Юнити-Дана, 2004. 
4. Родин О. Концепция организационной культуры: происхождение и сущность / О. Ро-

дин // Менеджмент. – 1998. – №7. – С. 67–77. 
5. Смолкин А.М. Менеджмент: основы организации / А.М. Смолкин. – М.: Инфра-М, 

2002. – С. 64. 
6. Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн. – СПб.: Питер, 2002. – 

330 с. 
7. Ясько Б.А. Введение в организационную психологию: Учеб. пособие / Б.А. Ясько; М-

во образования и науки РФ, Кубан. гос. ун-т. – 2-е изд., испр. и доп. – Краснодар: Изд-во 
КубГУ, 2013. – 216 с. 

 

Гаврильева Айыына Геннадиевна 
студентка 

Финансово-экономический институт 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ 
КАК ФАКТОР ТРУДОУСТРОЙСТВА 

И КАРЬЕРНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

Аннотация: автор отмечает, что в современном обществе привле-
кательная внешность является большим плюсом для достижения какой-
либо цели. Как утверждают многие, люди с привлекательной внешно-
стью достигают успеха быстрее. В данной статье проведен анализ ре-
зультатов социологического исследования на тему «Привлекательная 
внешность как фактор трудоустройства и карьерного продвижения». 
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При выборе какой-либо профессиональной деятельности каждый че-
ловек всегда осуществляет выбор. При поступлении на работу он всегда 
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ставит перед собой определенные цели. Ну и прежде всего, при выборе 
сотрудника каждая организация также преследует свои цели. Для этого 
каждый претендент на должность должен правильно оценить свою про-
фессиональную подготовку и деловые качества, а также соотнести их к 
требованиям данной организации. От этого зависит как его успешность 
поступления, так и успех в продвижении карьеры. Как утверждают во 
многом, главным фактором успешного трудоустройства и карьерного ро-
ста является привлекательная внешность. Действительно ли привлека-
тельная внешность является одним из наиболее важных факторов трудо-
устройства и карьерного продвижения? 

Для изучения данного вопроса, был проведен интернет-опрос среди 
посетителей Интернет пространства. Данный опрос помог, нам узнать 
мнение на счет нашего утверждения. В ходе исследования у нас возникает 
данная картина. Как выяснилось, подавляющее большинство (84%) участ-
ников нашего опроса считает внешние данные важнейшим фактором, вли-
яющим на достижение профессионального успеха: 

«Думаю, что располагающая внешность является одним из основных 
факторов успешного трудоустройства»; «При прочих равных достоин-
ствах логично было бы предпочесть сотрудника с хорошими внешними 
данными»; «Если работа связана с общением с людьми и соискатель хочет 
построить карьеру, то внешние данные являются серьезным плюсом»; 
«Работодатели всегда смотрят на то, как человек выглядит. Я думаю, что, 
если хочешь устроиться на хорошую работу, ты должен выглядеть соот-
ветствующе»; «Внешность – это первое, что бросается в глаза, а все 
остальное – потом»; «Сначала ценят внешность, а потом остальное. 
Факт»; «Красоте везде у нас дорога!». 

Многие из тех, кто предпочел данный вариант ответа, уточняют, что 
под хорошими внешними данными подразумевается не столько природ-
ная красота, сколько ухоженный внешний вид, продуманный имидж и 
умение себя преподнести: «Под хорошими внешними данными я пони-
маю не правильность черт лица и хорошие линии фигуры, а аккуратность 
в одежде, макияже (для женщин) и прическе»; «Считаю, что внешние дан-
ные создает сам человек: его манера одеваться, макияж, обувь, руки          
и т. д., а если человек за собой не следит, то и на работе у него все 
будет так же». 

Конечно, часто респонденты указывали и на то, что привлекательная 
внешность обязательно должна подкрепляться способностями, знаниями и 
опытом, и только в этом случае можно добиться успеха: «Если хорошие 
внешние данные сопровождаются хорошими умственными способно-
стями, то это большой плюс в построении карьеры»; «Отчасти да. Но не 
всегда.  Если девушка глупа и красива,  то сгодится только в 
роли манекена»; «Да, хорошие внешние данные являются плюсом при 
трудоустройстве, но не являются гарантией профессионализма, умений и 
навыков в работе». 

Кроме того, респонденты совершенно справедливо полагают, что вза-
имосвязь между карьерным ростом и привлекательной внешностью суще-
ствует далеко не для всех позиций: «На телевидении, например, хорошие 
внешние данные – это действительно важно для построения карьеры, а для 
рядового менеджера уже нет»; «Да, если работа связана с общением с 
клиентами, а вот на заводе в маленьком цехе это, как правило, неважно»; 
«Не всё ли вам равно, человек с какой внешностью будет делать алюми-
ниевые тазики или класть асфальт? И в профессиональной жизни всё 
очень относительно...». 
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10% респонедентов не согласны с тем, что хорошие внешние данные 
являются явным плюсом при трудоустройстве и дальнейшем профессио-
нальном росте. По мнению респондентов, выбравших такой вариант от-
вета, «не всем людям с красивой внешностью природа дала мозги», «хо-
рошие внешние данные могут быть плюсом только при выполнении не-
квалифицированной работы», «дело не во внешних данных, а во внутрен-
нем содержании человека». Участники опроса, не считающие красоту 
двигателем карьеры, полагают, что привлекательная внешность – это ско-
рее недостаток в продвижении по службе: «Симпатичным всегда больше 
завидуют», «…скорее наоборот. Например, бухгалтера – молодую и сим-
патичную женщину – мало кто из работодателей воспримет серьезно». 
«Иногда внешние данные помогают в карьере, но иногда и мешают...»; 
«…если внешние данные являются дополнением к соответствующему 
уровню компетенции, то да, а если всего лишь основным инструментом, 
то, конечно же, нет», «Являются плюсом, но вот серьезным ли?» – т а к  
комментировали свою позицию 6% респондентов, выбравших вариант 
«затрудняюсь ответить». 

Таким образом, мы выяснили, что привлекательная внешность явля-
ется наиболее важным фактором при трудоустройстве и карьерном про-
движении, но не во всех сферах трудовой деятельности. В любом трудо-
устройстве и карьерном продвижении остается важным фактором 
профессиональная подготовка и навыки. 
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Аннотация: в данной статье авторами исследуются инструменты 
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Для того, чтобы что-либо внушить, нужно знать подходы, через, кото-
рые можно передать информации. При использовании суггестии, важно 
владеть техникой данного метода изменения сознания, что обеспечит ка-
чеством воздействия. Чтобы суггестия достигла своей цели и дала резуль-
тат, нужно оказывать влияние на подсознание человека, для этого отклю-
чить все процессы, которые отвечают за логическое осмысление и кри-
тику и, напротив, повышается эмоциональный компонент личности. В та-
ком состоянии разум человека воспринимает любую информацию, как ис-
тину, при условии преподнесения её несколько раз и в утвердительной 
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форме. После приведения создания в активный режим, внушённая идея, 
мысль остаётся там, даже если объект воздействия забыл о самом акте 
внушения. 

Далее обратим внимание на инструменты суггестии с помощью кото-
рых в чужой голове можно посеять идею. Самым главным, конечно же, 
является вербальное воздействие, но в данном отношении оно является 
обобщающим. Рассмотрим, какие тонкости применяются для корректи-
ровки чужого подсознания. 

Простейшим способом вербально-суггестивного воздействия является 
призыв к действию. Он выражается глаголами повелительного наклоне-
ния, такими как: «Возьми…», «Купи…», «Проверь…», «Убедись…» и т. 
д. Эффект данного метода зависит от суггестабильности индивида 
[1, с. 102]. Ему могут подвергнуться даже самые недоверчивые люди. 
Ведь фразы нельзя воспринимать критически и требовать отчёт на каж-
дую: это сделало бы невозможным усвоение чужого опыта, учёбу и др. 
Общественное мнение обладает огромной силой внушения и конечно же 
ему подвержены все, просто кто-то больше, а кто-то меньше. Это зависит 
от опыта человека, именно поэтому молодые люди относительно пожи-
лых более суггестабильны. 

Однако метод призыва используется слишком часто и уже является пе-
режитком прошлого. Современный человек уже не ведётся на подобного 
рода рекламу. У некоторых прямой призыв вызывает отторжение. 

Более тонким подходом внушения являются суггестивные конструк-
ции [2]. Рассмотрим примеры такого воздействия в таблице 1, приведён-
ной ниже. 

Таблица 1 
Суггестивные конструкции 

 

Вид 
конструкции Описание Пример рекламы 

Восклицание В психологии известен такой фе-
номен, как эмпания – это пере-
дача эмоций от одного человека 
к другому. Когда восклицание 
воспринимается, как «крик 
души», потребитель выдаёт та-
кую же эмоцию. Реклама с ис-
пользованием данного метода пе-
рестраивает оценку из отрица-
тельного в положительное. 

Сделано с умом!
(Electrolux) 
И невозможное воз-
можно! 
(Motorola) 

Риторический 
вопрос 

Вопрос, ответ на который явля-
ется само собой разумеющееся. 
Имеет такой же эффект, что и 
восклицание. 

Есть ли на свете что-ни-
будь вкуснее йогурта 
«Данон»? 

Нормативное 
утверждение 

Формулирование обобщённого 
высказывания, которое препод-
носит идею, как норму поведе-
ния («Все так делают»). Исполь-
зуются обобщающие слова 
«все», «всякий», «никогда» 
и т. д. 
Следовательно, если все так де-
лают, значит и ты тоже должен 
поступать так. 

Все выбирают марку 
автомобиль «Х». 
Никто никогда так не 
делает. 
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Пресуппозиция 1. Рекламное предложение выда-
ётся с предпосылкой, которая 
должна исключить всякие сомне-
ния в необходимости последо-
вать ему. Таковым может высту-
пать например: 
2. Просьба сделать что-либо, не 
прилагая особых усилий и не 
налагающее каких-либо обяза-
тельств и ответственности, при 
этом утверждает, что если сде-
лать требуемое, то человек сам 
убедится в достоинствах то-
вара/услуги. 
3. В данном методе использу-
ются лесть, для того, чтобы 
устранить сомнения в выгоде по-
купки. 
4. Так же доверие вызывает 
ссылка.

1. Всякий, кто зайдёт в 
наш магазин, обяза-
тельно выйдет с покуп-
кой… 
2. Каждый культурный 
человек знает, что… 
3. Вы, как специалист 
понимаете, что… 
4. Научные данные сви-
детельствуют, что… 
Установлено… 

Иллюзия логи-
ческого вывода 

Формулируется простое выска-
зывание, из которого будто бы 
логически вытекает вывод о цен-
ности предложенного. 

Сбросьте лишние кило-
граммы. Купите мас-
сажный пояс «Х» 

Противопо-
ставление 

Рекламное предложение пода-
ётся, как противопоставление не-
правильному образу действий. 
Однако принятие этого, совсем 
не обязательно. 

«Можно мучить себя 
изнуряющими диетами, 
но наше средство даст 
вам возможность жить 
в своё удовольствие и 
иметь стройную фи-
гуру».

Имитация вы-
бора 

Люди не любят, когда им что-то 
навязывают и лишают права вы-
бора. В этом методе, создаётся 
видимость того, что человек сам 
делает выбор. При этом речь 
идёт о разных видах товара, но 
они ограничены. 

У нас вы найдёте более 
20 сортов чая. 
Дедушка любит «Раму» 
с белым хлебом, ба-
бушка – со сдобной 
булкой, а я – с Бородин-
ским!

 

Данные таблицы, обрисовывают возможности влияния на человека 
напрямую. Но, однако, люди понимают, что реклама любого продукта яв-
ляется коммерцией и возникают сомнения о её правдивости и объектив-
ности. Для преодоления данного барьера, используют свидетельства лю-
дей независимых, посторонних, не связанных с рекламой или производ-
ством рекламируемой продукции. В качестве таких персонажей высту-
пают: 

1. Эксперты, люди, которые являются специалистами в сфере товаров 
и услуг, которые рекламируются. 

2. Знаменитости – популярные люди, ведь именно на них хотят быть 
похожими, подражают им и будут пользоваться таким товаром, которым 
пользуется их кумир – это бизнесмены, спортсмены, а чаще всего актёры, 
которые смогут придать сказанному ещё больше уверенности. 

3. Рядовые потребители, кажется, что они такие же люди «из толпы», 
как и те на которых оказывают влияние, поэтому для суггесторов их мне-
ния являются правдоподобным и объективным. 
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Все вышеперечисленные роли являются посредниками, между реклам-
щиками и покупателями. Однако не все одинаково пользуются доверием. 
Но важно понимать, что простое повторение увеличивает силу внушаю-
щего воздействия. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ НА ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается роль соци-
альных сетей и их влияние на психику, и здоровье человека. Исследователи 
отмечают, что это влияние имеет свои положительные и отрицатель-
ные стороны. 

Ключевые слова: социальные сети, Интернет. 

Социальная сеть – это платформа, онлайн или веб-сайт, предназначенные 
для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в 
Интернете. Тем самым, можно сказать, что это не прямой контакт 
общения между индивидами. 

Первая социальная сеть с использованием компьютера появилась 
в1971 году, которая использовалась военными в сети ARPA Net. 

В 2004 появляется уже более современная социальная сеть Facebook 
«В контакте», который за несколько лет становится самой популярной в 
мире социальной сетью. В нем используется все тот же механизм обще-
ния, немного в другой плоскости, что приводит к революции в этой обла-
сти. Количество активных пользователей на середину 2011 года – более 
700 млн. 

На данный момент социальные сети по сути являются огромной базой 
данных с самой разнообразной информацией о сотнях миллионов людей 
по всему миру, которая к тому же неплохо структурирована. Чем больше 
человек общается в разнообразных социальных сетях, тем больше инфор-
мации о нем можно собрать без каких-либо трудов. Именно от сюда стро-
ится спорное утверждение о том, что «70% информации спецслужбы со-
бирают из открытых источников», сегодня приобретает вполне правдопо-
добный оттенок. 

Современные социальные сети предлагают пользователям указать 
практически все о себе: фото, видео, связи, интересы, образование, инфор-
мацию о работе, места, в которых бывает человек; личные мысли 
и т. д. Большинство информации доступно без регистрации, достаточно 
найти страницу пользователя в популярных социальных сетях, остальное 
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можно увидеть после добавления пользователя в друзья, а вся информа-
ция, включая личную переписку (как минимум), доступна администрации 
этой сети, и никакие настройки приватности не скроют её. 

Социальная сеть сейчас стала на столько прогрессивна, что многие 
пользователи спокойно зарабатывают, предлагая услуги или продукцию. 

Неплохо и зарабатывают мошенники, для них социальная сеть стала 
самым доступным способом обмана. 

В последнее время стало широко заметно как сеть вызывает зависи-
мость, люди перестают верить в реальность, живут относительно тем что 
видят на «страничках» знакомых, друзей, родственников. 

Несомненно в социальных сетях пользователям открывается море воз-
можностей – это и переписка с друзьями, родственниками или коллегами, 
и просмотр полезной и не очень информации, и объединяться в группы по 
интересам, а так же делиться с окружающими последними новостями из 
своей жизни, главное – это все возможно делать в рамках одного сайта. 
Именно многофункциональностью и объясняется популярность таких ре-
сурсов. 

Но, несмотря на все вышеописанные неоспоримые преимущества, бед 
натворить сети могут немало. 

Интернет-зависимость – это уже давно признанное психологическое 
заболевание, а зависимость от социальных сетей – её новая форма. 

Многие не согласятся с тем, что они зависимы от социальной сети, 
считая, что извлекают от нее сплошной только позитив. Но это далеко ни 
так. 

Люди становятся зависимы от информации, которую привыкли полу-
чать ежедневно с сети, тем самым не способны расслабить свой организм. 

Со временем появляется стресс и утомляемость, которые по началу ни-
кто не замечает или просто не понимает причину их возникновения. 

Происходит снижение уровня IQ, замкнутость в себе. Если вы сидите 
в социальной сети и даже читаете на первый взгляд «умную» статью, это 
еще не значит, что мозг занимается полноценной интеллектуальной дея-
тельностью. Вы просто что-то делаете, не обращая внимания на качество 
информации, подпитывающей ваш мозг. 

Для поддержания своего интеллекта, здоровья и умственной способ-
ности стоит ограничивать себя времяпровождением в социальной сети. 

Не нужно заходить и проверять обновления «в контакте» каждый час, 
во время каждой свободной минуты на работе или дома. Ограничьте ко-
личество посещений страниц социальных сетей. Если вы привыкли посе-
щать социальные сети на работе в свободные минуты, то проведите такой 
эксперимент. Вместо этого выйдите прогуляться, подышать воздухом. 

В заключение, следует сказать, что не стоит вычеркивать социальные 
платформы из своей жизни – ведь такой разрыв может быть весьма болез-
ненным, просто используйте те, возможности, которые считаете наиболее 
полезными – отыскать одноклассника, узнать о новинке кинематографии 
или прослушать любимую музыкальную композицию. Каждый может 
найти для себя что-то хорошее, а от плохого влияния отказаться навсегда. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ 
В КОНКРЕТНОМ КОНФЛИКТЕ С ЦЕЛЬЮ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены и изучены стили поведе-

ния в конфликтных ситуациях, а также проанализированы их сильные и 
слабые стороны. В работе выделены основные тактики поведения в кон-
фликтной ситуации. 

Ключевые слова: стиль поведения, конфликты, поведения в конфлик-
тах. 

Люди издавна мечтали о таком обществе, в котором прекратятся вся-
кие противоречия и конфликты. Они существуют ровно столько, сколько 
существует человечество и на сегодняшний день. Они стали неотъемле-
мой частью как повседневной жизни, так и профессиональной деятельно-
сти людей. 

Специалистами разработано немало рекомендаций, касающихся раз-
личных аспектов поведения людей в конфликтных ситуациях, выбора со-
ответствующих тактик поведения и средств разрешения конфликта, а 
также управления им. 

Западными психологами были разработаны основные наиболее при-
емлемые тактики поведения в конфликтной ситуации. Они указывают, 
что существуют пять основных тактик поведения при конфликте: приспо-
собление, компромисс, сотрудничество, игнорирование и конфронтация. 
Итак, остановимся подробнее на этих тактиках поведения в конфликте. 

Тактика «Приспособление». Стремление сохранить и наладить благо-
приятные отношения, обеспечить интересы партнера путем сглаживания 
разногласий. Готовность уступить, пренебрегая собственными интере-
сами, претензиями. Тактика, выбранная в качестве образца конфликтного 
поведения, может оказаться и малоэффективной. Она не приемлема в си-
туациях, когда субъекты конфликта охвачены чувством обиды и раздра-
жения, не хотят отвечать друг другу доброжелательной взаимностью, а их 
интересы и цели не поддаются сглаживанию и согласованию. 

Тактика «Компромисс». Стремление урегулировать разногласия, усту-
пая в чем-то в обмен на уступки другого. Поиск средних решений, когда 
никто много не теряет, но много и не выигрывает. Тактика предпочти-
тельна тем, что обычно преграждает путь к недоброжелательности, поз-
воляет удовлетворить притязания каждой из вовлеченных в конфликт сто-
рон. Не стоит, однако, прибегать к ней без нужды. Каждый раз нужно про-
верять, эффективен ли в данном случае компромисс. 

Тактика «Сотрудничество». Поиск решений, полностью удовлетворя-
ющих интересы обеих сторон в ходе открытого обсуждения. Совместный 
и откровенный анализ разногласий в ходе выработки решений. Тактика 
требует времени и терпения, мудрости и дружеского расположения, уме-
ния выразить и аргументировать свою позицию. Наградой за общие уси-
лия служат конструктивный, всех устраивающий результат, совместно 
найденный оптимальный выход из конфликта, а также укрепление парт-
нерского взаимодействия. 
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Тактика «Игнорирование». Стремление не брать на себя ответствен-
ность за принятие решения, не видеть разногласий, отрицать конфликт, 
считать его безопасным; стремление выйти из ситуации не уступая, но и 
не настаивая на своем, воздерживаясь от споров, дискуссий, возражений 
оппоненту, высказывания своей позиции. Игнорирование бывает вполне 
оправданным в условиях межличностного конфликта, возникающего по 
причинам субъективного, эмоционального порядка. Если конфликт воз-
ник на объективной основе, то в такой ситуации игнорирование может 
оказаться неэффективным, поскольку спорная проблема сохраняет свое 
значение, причины, ее породившие, сами собой не отпадают, а еще более 
усугубляются. 

Тактика «Конфронтация». Стремление настоять на своем путем откры-
той борьбы за свои интересы, занятие жесткой позиции непримиримого ан-
тагонизма в случае сопротивления. Применение власти, принуждения, давле-
ния, использование зависимости партнера. Нельзя забывать, что любое дав-
ление может обернуться взрывом необузданных эмоций, разрушением ува-
жительных и доверительных отношений. Поэтому, тактика малопригодна в 
большей части межличностных конфликтов, не лучший вариант сохранения 
здоровой морально-психологической атмосферы в организации. 

Таким образом, учитывая индивидуально-психологические особенно-
сти участников конфликта, должны применяться различные межличност-
ные стили разрешения конфликтов, однако стратегия сотрудничества 
должна быть основной, так как она чаще всего делает конфликт функци-
ональным. Тактика сотрудничества приводит к самым эффективным ре-
шениям при сохранении дружеских отношений. 
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СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: авторы отмечают, что в юношеском возрасте у чело-
века возникает много проблем, но не все знают, как их правильно решать. 
В данной статье рассматриваются наиболее проблемные области стар-
шеклассников и наиболее эффективные способы их решения. 

Ключевые слова: проблема, способы решения проблем, самооценка, 
личностная характеристика. 

С развитием общества, производства, культуры возрастает роль юно-
шеского возраста, ибо усложняется социальная жизнь, растут сроки обра-
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зования, увеличивается возраст, когда людей допускают к участию в ак-
тивной общественной жизни. Однако было бы ошибочно рассматривать 
юность только как период подготовки к взрослой жизни. Каждый возраст 
важен сам по себе, независимо от связи с последующими возрастными пе-
риодами. 

Переход к взрослой жизни сопровождается столкновением с целым ря-
дом проблем, которые возникают либо впервые, либо требуют нового ре-
шения и старшекласснику нередко уже невозможно довольствоваться 
прежними способами их решения. 

Знают ли взрослые, с какими проблемами сталкиваются современные 
юноши и девушки? Ведь среди этих проблем есть весьма серьезные, ко-
торые они часто не в состоянии преодолеть. 

Нужно ли учить юношей и девушек решению проблем? 
С одной стороны, для становления успешной личности, на наш взгляд, 

необходимо формирование навыков решения проблем, с другой стороны, 
каждый старшеклассник уже имеет опыт решения трудностей, и выбран-
ные способы могли оказаться успешными или нет. 

Казалось бы все просто, в трудной ситуации нужно тщательно обду-
мать проблему, разработать варианты выходы из нее, выбрать оптималь-
ный и действовать. И при этом, сталкиваясь с похожими трудностями 
старшеклассники выбирают разные способы их преодоления: кто-то 
начинает активно действовать; другие наоборот уходят в бездействие, 
становятся пассивными; а некоторые вообще делают вид, что проблемы 
не существует. 

Поставив перед собой вопрос: «От чего зависит выбор способов реше-
ния проблем в юношеском возрасте?», мы предположили, что суще-
ствуют личностные факторы, влияющие на этот выбор. Так же, предполо-
жили, что уровень самооценки оказывает влияние на выбор старшекласс-
никами способов решения проблем, в том числе, и с использованием пси-
хологических защит. 

Для опровержения или подтверждения наших предположений, нами 
были проведены исследования среди обучающихся 10-х классов 
МАОУ «Гимназия№3» города Мелеуз Республики Башкортостан. Всего 
было задействовано в исследовании 78 человек. 

Для исследования были использованы следующие методики: 
1. Анкета «Проблемы старшеклассников» (в авторской интерпрета-

ции). 
2. Методика «Изучение общей самооценки с помощью процедуры те-

стирования. Данная методика предложена Г.Н. Казанцевой направлена на 
диагностику уровня самооценки личности. Методика построена в форме 
традиционного опросника [4]. 

3. Методика «Человек под дождем». Она ориентирована на диагно-
стику силы Эго человека, его способности преодолевать неблагоприятные 
ситуации, противостоять им. Она позволяет также осуществить диагно-
стику личностных резервов и особенностей защитных механизмов [3]. 

Анализируя ответы старшеклассников на вопросы анкеты, нами был 
сделан вывод, что проблема с точки зрения старшеклассника – это с одной 
стороны вопрос, задача, – в которой нужно принимать решение, делать 
выбор, а с другой стороны – это затруднение, препятствие, которое 
сложно преодолеть и которое чаще всего сопровождается стрессом. 

Далее нами выявлены области, в которых старшеклассникам сложнее 
всего решать проблемы. Среди них: взаимоотношение с друзьями (5,7%), 
отношения с родителями (7,3%), учеба (44,2%) и проблемы внутрилич-
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ностного контекста (42,8%). Высокая степень сложности решения про-
блем во внутреннем мире, возможно является отражение процесса само-
познания, который характерен для этого возраста. А высокий уровень 
сложности проблем в рамках учебной деятельности, по мнению старше-
классников, связан с тем, что ведущим типом деятельности становится 
учебно-профессиональная. 

На вопрос о том как старшеклассники решают свои проблемы были 
получены следующие ответы, которые можно поделить на категории: 

1. Решать самостоятельно (9%) – обратиться за помощью к близким 
(47%). 

2. Не торопясь обдумать все варианты (39%) – действовать, чем быст-
рее, тем лучше (9%). 

3. Найти суть проблемы, обдумать варианты решения и выбрать из них 
оптимальный (64%). 

4. Найти компромисс (4%). 
5. Общаться с друзьями (8%). 
6. Спать, отдыхать, слушать музыку (14%). 
По мнению старшеклассников, самыми неэффективными способами 

решения проблем являются бездействие и конфликты с окружающими. 
Следующим этапом нашего исследования являлось анализирование 

особенностей рисунков методики «Человек под дождем» [6]. При работе 
с рисунками были сделаны следующие наблюдения: 

Старшеклассники с низкой самооценкой (15%) характеризуются ри-
сунками, на которых изображен дождь, часто интенсивный, при этом 
старшеклассники часто изображают лужи, что говорит о наличии про-
шлых не решенных проблем. Кроме того, изображение человека под до-
ждем во многих случаях меньше в размерах, чем того же человека в со-
стоянии отсутствия проблем – это свидетельствует о низкой активности в 
решении трудностей, пассивности, избегания принятия решений. В ан-
кете старшеклассники выбирали такие способы решения проблем как: «не 
торопясь обдумать все варианты», «найти компромисс», «обратиться за 
помощью к близким». 

Старшеклассники с адекватной самооценкой (24%) изображали чело-
века под дождем с различными предметами, защищающих от дождя (зонт, 
шапка), кроме того, сама фигура человека становилась больше в размерах 
(то есть в затруднительных ситуациях старшеклассник становится собра-
ние, мобилизует силы). Интенсивность дождя у всех была разной. В ан-
кете старшеклассники выбирали способы решения проблем как: «найти 
суть проблемы, обдумать все варианты решения и выбрать оптимальный 
из них», «обратиться за помощью к близким». То есть в возникших за-
труднениях, старшеклассники готовы обратиться за помощью, ориенти-
рованы на принятие поддержки. 

Отличительной особенностью старшеклассников с высокой и завы-
шенной самооценкой (61%) является частое отсутствие самого дождя и 
очень часто, зонт в руке не выполняет свою функцию. Возможно это свя-
занно с тем, что старшеклассники недооценивают проблемы, либо пред-
почитают не замечать их. Кроме того, они часто изображают дождь и че-
ловека с распростертыми руками. В анкете старшеклассники выбирали та-
кие способы решения проблем как: «решать самостоятельно», «действо-
вать, чем быстрее, тем лучше». 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что современ-
ные старшеклассники по-разному выбирают способы решения проблем и 
на этот выбор влияет такая личностная характеристика, как самооценка. 
Наши предположения подтвердились. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопрос толерантности 
как личностного качества студента современного вуза. В работе пока-
зана заимосвязь развития нервно-психической устойчивости, толерант-
ности, экстраверсии/интроверсии и нейротизма. 

Ключевые слова: юношеский возраст, толерантность, коммуника-
тивная толерантность, нервно-психическая устойчивость. 

Юность рассматривается как психологический возраст перехода к са-
мостоятельности, период самоопределения, приобретения психической, 
идейной и гражданской зрелости, формирование мировоззрения, мораль-
ного сознания и самосознания [2]. Юность, как считает А.В. Толстых, ста-
новится вторым переходным периодом в развитии личности [1]. Юноше-
ский возраст – очень важный период для формирования и развития толе-
рантности. 

Особо остро вопрос развития толерантности поднимается в вузах, где 
реализуются образовательные стандарты третьего поколения. Современ-
ному государству очень важно получить не только квалифицированного 
специалиста, но так же и культурного человека, способного к быстрой 
адаптации в новых постоянно меняющихся условиях жизни, и готового к 
самосовершенствованию [3]. 

Таким образом, актуальность темы исследования основывается на том 
факте, что современный вуз является благоприятной средой для форми-
рования и развития толерантности в юношеском возрасте. Толерантное 
сознание и поведение обеспечивают психологическую устойчивость лич-
ности, помогает сохранять моральную, нравственную устойчивость, по-
вышают «личную сопротивляемость» в среде с различными, в том числе 
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и негативными факторами. Экспериментальное исследование проводи-
лось на базе Северо-Кавказского Федерального университета. В качестве 
испытуемых в нем приняли участие студенты первых курсов (67 человек), 
вторых курсов (59 человек) и четвертых курсов (57 человек). Всего в ис-
следовании приняли участие 183 человека. Критерием для выбора групп 
исследования явился возрастной фактор, а именно период юности. Для 
исследования мы использовали следующие методики: Экспресс-опросник 
«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 
Л.А. Шайгерова); Методика диагностики общей коммуникативной толе-
рантности (В.В. Бойко); Личностный опросник на определение типа тем-
перамента (Г.Ю. Айзенк); Опросник оценки нервно-психической устой-
чивости «Прогноз» (С.М. Кирова). 

Нами было проведено комплексное психологическое исследование то-
лерантности, экстраверсии/интроверсии и нейротизма в исследуемых 
группах. На основании результатов исследований психологической толе-
рантности (экспресс-опросник «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, 
О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой) был проведен первич-
ный частотный анализ, который показал, что в группе студентов первого 
курса низкий уровень толерантности наблюдается у 2,9% испытуемых, 
средний уровень у 91,2% испытуемых и высокий – 5,9% испытуемых. В 
то время как в группе второкурсников низкий уровень продемонстриро-
вали 8,5% испытуемых, средний – 88% и высокий – 3,5% испытуемых. В 
группе студентов четвертого курса низкий уровень толерантности диа-
гностирован у 10,2% испытуемых, средний у 88,1% и высокий у 1,7% ре-
спондентов. Полученные данные демонстрируют преобладание среднего 
уровня толерантности во всех группах сравнения, а также некоторую от-
рицательную динамику снижения уровня толерантности от первого курса 
к четвертому. Необходимо отметить так же снижение показателей высо-
кого уровня толерантности от первого курса к четвертому. Эти тенденции 
свидетельствует о некотором повышении интолерантных проявлений по 
отношению к окружающему миру и людям к концу юношеского возраста, 
на заключительных стадиях профессионализации. 

В результате сравнительного анализа показателей коммуникативной 
толерантности (В.В. Бойко) было установлено, что в группе первокурсни-
ков высокий уровень коммуникативной толерантности наблюдается у 
54,4% испытуемых, средний – у 41,2% испытуемых, низкий – у 4,5% ис-
пытуемых, в группе второкурсников высокий уровень коммуникативной 
толерантности присущ 40,7% испытуемым, средний уровень продемон-
стрировали – 49,1% и низкий – 10,2% испытуемых, в то время как в группе 
четверокурсников высокий уровень коммуникативной толерантности 
наблюдается у 37,9% испытуемых, средний отмечался у 51,8% испытуе-
мых и низкий характерен для 10,3% испытуемых. Важно отметить, что от 
первого курса к четвертому наблюдается снижение процентного показа-
теля относительно высокого уровня развития коммуникативной толерант-
ности, и увеличение относительно низкого уровня развития коммуника-
тивной толерантности, так же, необходимо отметить, что, несмотря на 
снижение высокого и увеличение низкого уровня развития коммуника-
тивной толерантности на четвертом курсе, средний показатель возрастает. 
Чем ниже уровень коммуникативной толерантности, тем чаще возникает 
частичная или абсолютная нетерпимость к окружающим людям, а также 
возрастает вероятность возникновения конфликтов. 

На основании результатов исследования по методике «Прогноз» для 
определения нервно-психической устойчивости входе первичного частот-
ного анализа, нами было установлено, что в группе первокурсников у 
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8,8% испытуемых диагностирован неудовлетворительный уровень НПУ, 
у 39,7% испытуемых удовлетворительный уровень НПУ, у 20,6% – сред-
ний уровень НПУ и у 30,9% высокий уровень НПУ. В группе второкурс-
ников неудовлетворительный уровень НПУ встречается у 15,3%, удовле-
творительный НПУ продемонстрировали 50,8% респондентов, средний 
уровень НПУ характерен для 25,4% испытуемых, и высокий уровень НПУ 
диагностирован у 8,4% испытуемых. В группе четверокурсников неудо-
влетворительный и средний уровень НПУ показали 19% респондентов, 
удовлетворительный уровень НПУ наблюдается у 41,4% испытуемых и 
высокий уровень НПУ диагностирован у 20,7%. Необходимо отметить, 
что самый высокий процент респондентов с неудовлетворительным НПУ 
встречается среди студентов четвертого курса, а самый низкий – среди 
студентов первого курса. Так же, наиболее высокие показатели по шкале 
«высокий уровень НПУ» наблюдается у студентов-первокурсников, а са-
мый низкий у студентов-второкурсников. 

Сравнительный анализ показателей экстраверсии/интроверсии и 
нейротизма в исследуемых группах (личностный опросник на определе-
ние типа темперамента (Г.Ю. Айзенк)) позволил установить, что среди 
первокурсников 66,2% испытуемых являются экстравертами, а 33,8% ин-
тровертами. По шкале нейротизма 37,4% студентов первого курса имеют 
высокий показатель, 25% – средний и 17,6% – низкий. В группе второ-
курсников 69,5% испытуемых являются экстравертами, а 30,5% – интро-
вертами. У 47,5% испытуемых диагностирован высокий уровень нейро-
тизма, 33,9% продемонстрировали среднее значение по данной шкале, и 
18,6% испытуемых имеют низкий уровень нейротизма. В группе студен-
тов четвертого курса 72,4% респондентов относятся к экстравертам, а 
27,6% к интровертам. По шкале нейротизма в данной группе получены 
следующие данные: 62,1% имеют высокий показатель, 20,7% средний по-
казатель и 17,2% – низкий. Необходимо отметить, что с первого по чет-
вертый курс происходит постепенное увеличение числа экстравертов, а 
также возрастает показатель по шкале «высокий уровень нейротизма». 
Показатели по шкале «низкий уровень нейротизма» в трех группах срав-
нения примерно одинаковы 

Анализ результатов экспериментально-психологического исследова-
ния индекса толерантности, уровня коммуникативной толерантности и 
показателей НПУ в группах первого, второго и четвертого курсов, можно 
сделать вывод, что первокурсники характеризуются наиболее высоким 
уровнем развития общей и коммуникативной толерантности, а также вы-
соким уровнем нервно-психической устойчивости. В данной группе 
наблюдается наиболее высокий показатель среднего уровня развития то-
лерантности. Вторые и четвертые курсы имеют практически идентичные 
данные по показателю развития общего уровня толерантности. Также 
группа второкурсников имеет более низкий уровень развития коммуника-
тивной толерантности, чем группа четверокурсников. Но коэффициент 
различий по данной шкале минимальный. 

В группе четвертого курса, наблюдаются более высокие показатели 
НПУ, чем в группе второкурсников. Из полученных данных можно сде-
лать вывод, что чем выше уровень НПУ, тем выше уровень толерантно-
сти, и на оборот. В результате анализа показателей НПУ и нейротизма в 
трех группах сравнения, мы установили, что на первом курсе частота 
встречаемости высокого уровня нейротизма выше, чем на втором и чет-
вертом курсах. Второй курс характеризуется более высоким, относи-
тельно первого, показателем по шкале «высокий уровень нейротизма», а 
на четвертом курсе этот показатель становится ещё выше. Так же, нами 
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было установлено, что показатель «низкого уровня нейротизма» в трех 
группах практически одинаков, но имеется небольшой коэффициент раз-
личия между первым/четвертым и вторым курсами (на втором этот пока-
затель немного выше). Самый высокий уровень НПУ продемонстриро-
вали респонденты первого и четвертого курсов, а самый низкий студенты 
второго курса. Наиболее низкий уровень неудовлетворительного НПУ 
продемонстрировали первокурсники. Опираясь на полученные данные 
можно выявить определенную зависимость между НПУ и нейротизмом, 
так, чем выше становится уровень нейротизма, тем выше становится не-
удовлетворительный уровень НПУ. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о наличии зависимости 
между разнонаправленными проявлениями толерантности (общий уро-
вень толерантности и коммуникативной толерантности), нейротизма и 
НПУ. Это взаимосвязь носит выраженный характер, поскольку точно 
установлено что, чем выше уровень НПУ тем выше уровень толерантно-
сти, и наоборот и чем выше становится уровень нейротизма, тем выше 
становится неудовлетворительный уровень НПУ. 
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В ТЕОРИИ ДОНАЛЬДА ВУДСА ВИННИКОТТА 

Аннотация: понимание термина «объект» в привычном дискурсе су-
щественно отличается от понимания в психоаналитическом дискурсе. В 
философии и в психологии познания объект – это то, что противостоит 
субъекту. В психоанализе эта оппозиция снимается. Объект здесь поме-
щается в поле психической реальности субъекта, что задает вопрос 
формирования границ внешнего/внутреннего. В психоанализе суще-
ствует четыре подхода к пониманию объекта. В данной статье излага-
ется концепция переходного объекта Дональда В. Винникотта. 

Ключевые слова: ребенок, мать, Винникотт, переходный объект, фе-
номен перехода, область иллюзии, применение объекта. 

Как известно, ключевым вопросом психоанализа является вопрос кон-
ституирования границ внешнего и внутреннего, который никогда не мо-
жет быть решен для субъекта однозначно, где в фокусе внимания нахо-
дится психическая реальность и ее отношение к внешней реальности. Речь 
идет о двухуровневой модели внутреннее-внешнее. По мысли Винни-
котта, между этими двумя уровнями существует третий уровень, проме-
жуточная зона, называемая им «зоной отдыха», которая вписывается во 
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взаимосвязь внутреннего-внешнего. «Я заявляю, что предложенная двух-
уровневая схема (внутри-снаружи) прямо ведет к необходимости трех-
уровневой модели: третья сторона жизни человеческого существа, кото-
рую невозможно игнорировать, – это промежуточная зона непосред-
ственного опыта, и две другие зоны вносят свой вклад в существование 
третьей» [1, с. 11]. 

По мысли Винникотта, задача принятия реальности, стоящая перед 
каждым субъектом, никогда не может разрешиться до конца, но именно 
через промежуточную зону напряжение между этими двумя полюсами 
может быть ослаблено. В этом состоит функция «зоны отдыха» для субъ-
екта, вечно решающего вопрос разделения я и не-я. Винникотт также 
определял эту зону как поле между первичной творческой способностью 
и восприятием объектов, основанном на функции испытания реальности. 

Промежуточная зона предполагает прохождение субъектом пути от 
изначальной беспомощности к способности разделения, способности при-
нятия внешнего мира. Винникотт называет это явление феноменом пере-
хода и связывает его с понятием первичного обладания, когда в жизни 
младенца начинают появляться объекты, которые он определил как «не-
я» объекты или переходные объекты. 

Переходный объект – понятие, целиком выведенное из клинической 
практики автора, где он называет как переходные объекты, так и переход-
ные явления, универсальными и располагает их в пространстве воображе-
ния и творчества. «На мою долю выпало быть психоаналитиком, который, 
возможно, из-за того что когда-то был педиатром, почувствовал важность 
этих универсальных вещей для жизни детей и захотел объединить свои 
наблюдения в теорию о том, что мы все находимся в постоянном процессе 
развития» [1, с. 5]. Тем не менее, универсальность этих явлений не озна-
чает их одинаковость, они безгранично изменчивы и у каждого субъекта 
имеют свои собственные особенности. 

Проявление феномена перехода Винникотт относит к возрастному 
диапазону от 4 до 12 месяцев. В это период у детей нередко наблюдается 
особая привязанность к какому-либо предмету, например, это какая-ни-
будь мягкая вещь, уголок одеяла или пеленки, шерстяная тряпочка. Это 
может быть так же слово, жест или напев. Все это имеет для младенца 
особую значимость и ценность и составляет непрерывный поток его 
опыта. С клинической точки зрения Винникотт описывает столь часто 
наблюдаемое у детей поведение, называя его отношением к переходному 
объекту, и отличает от объектного отношения. 

«Я предлагаю термины «переходные объекты» и «феномен перехода» 
для обозначения промежуточной области опыта, находящейся между со-
санием пальцев и плюшевым мишкой, оральным эротизмом и истинными 
объектными отношениями, между первичной творческой активностью и 
проекцией того, что уже интроецировано, между исходным непонима-
нием «обязательств» и признанием своей зависимости (скажи «спа-
сибо!»)» [1, с. 10]. Появление переходного объекта Винникотт рассматри-
вает сквозь первичное обладание и промежуточную зону, лежащую 
между субъективным и объективно воспринимаемым. 

Нередко первичное обладание наблюдается с того момента, когда ма-
лыш начинает тянуть в рот палец, что связано с аутоэротической актив-
ностью, точнее с оральным возбуждением и удовлетворением. Вместе с 
пальцем малыш зачастую тянет в рот, например, краешек простыни или 
другие вещи ему доступные. Эти действия иногда сопровождаются зву-
ками, лепетом, даже оформленными звуками типа «ма», «ба», «па» и т. п., 
что так же указывает на оральное происхождение, и часто используется 
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младенцем, например, при отходе ко сну, как защита от тревоги депрес-
сивного типа. Вместе с тем у ребенка появляется тенденция распознавать 
«не-я» объекты и вписывать их в я. То есть с точки зрения либидной 
нагрузки, мы имеем дело с деятельностью орального типа, с тем, что сим-
волизирует материнскую грудь, как первый объект взаимоотношений 
младенца, однако здесь объект меняет свой статус. 

Явление переходного объекта Винникотт относит к категории пара-
докса. «Парадокс в Винникоттовском смысле это не просто формули-
ровка, расходящаяся с общепринятым смыслом, но, в терминах логики, 
это высказывание, которому можно атрибутировать значение истины и не 
попасть в противоречие» [5, с. 4]. 

Рассматривая переходный объект, Винникотт делает акцент не на са-
мом предмете, это может быть что угодно – уголок пеленки или плюшевая 
игрушка – «не к используемому объекту, а к использованию объекта» 
[1, с. 6]. Таким образом, он привлекает внимание к парадоксу, который 
присущ использованию младенцем переходного объекта. 

Переходный объект располагается в пространстве, по сути парадок-
сальном, где-то между всемогущей фантазией – «я создаю мир такой, ка-
кой хочу и так как хочу» – и внешней реальностью – «мир, такой как есть, 
существует независимо от меня». С помощью символа, которым является 
переходный объект, младенец может обрести способность к принятию 
внешнего мира и отделения от него. 

Парадокс так же состоит в том, что «…когда ребенок порождает, со-
здает объект, но этот объект не был бы создан, если бы уже не был в нали-
чии» [1, с. 97]. Можно сказать, что объекты внешнего мира привходят в 
жизнь субъекта тогда, когда он готов их обнаружить. Винникотт предла-
гает отнестись к этому парадоксу с вниманием и терпением и позволить 
ему остаться неразрешенным. 

Родители часто интуитивно понимают важность такого объекта в 
жизни младенца и не ставят здесь запретов, как бы, «разрешая» феномену 
перехода быть. 

Однако, объект как таковой не является переходным. По мнению Вин-
никотта «объект репрезентирует переход младенца из состояния слияния 
с матерью в состояние отношения к матери как к чему-то внешнему и от-
дельному» [1, с. 27]. 

Ведь вначале, субъект не способен различить, кому принадлежит 
грудь, и предполагается, что грудь является частью его самого. Речь идет 
об иллюзии всемогущего контроля. В этом начальном процессе задача ма-
тери состоит в том, чтобы временно поддерживать в ребенке это пережи-
вание магического контроля и фантазии. Однако возникновение переход-
ного объекта указывает на ослабление всемогущей фантазии, и сам объект 
уже не подвергается магическому контролю. 

Согласно Винникотту, область иллюзии чрезвычайно важна для ста-
новления психики, и то, как с ней управляется младенец, зависит, в том 
числе и от окружения, вначале это мать, а затем учителя и воспитатели. 
Это значит, что если мать (теоретически) достаточно хорошо приспособ-
лена к потребностям своего ребенка, то «… у него возникает иллюзия, что 
существует внешняя реальность, которая соответствует собственной спо-
собности младенца создавать что-то новое. Другими словами, происходит 
совпадение предоставленного мамой и представленного ребенком» 
[1, с. 23]. Однако затем, иллюзия должна быть разрушена, что предше-
ствует задаче отнятия от груди. Этот процесс Винникотт называет возник-
новение-разрушение иллюзии, что соотносится с феноменом перехода, 
где последний представляет ранние стадии функционирования иллюзии и 
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здесь переходный объект обретает свой смысл (либо не обретает его). 
Винникотт заостряет внимание на важности возникновения-разрушения 
иллюзий в связи с отнятием от груди, ведь это процесс психический и 
чрезвычайно значимый для субъекта. «Просто окончание грудного 
вскармливания – еще не отнятие от груди» [1, с. 25]. 

Однако Винникотт говорит о том, что в случае сильного эмоциональ-
ного нарушения, когда переходное состояние не приносит удовольствия, 
что может быть вызвано длительной депривацией, тогда переходных объ-
ектов, кроме самой матери, может и не существовать. Область иллюзии 
представляет собой, образно говоря, страховку, чтобы в психике не про-
изошел резкий скачек от фантазии к реальности, в последнем случае такой 
скачек может повлечь внезапную утрату чувства всемогущества и травму. 
Ведь мир никогда не оказывается таким, каким мы себе его представляем, 
внутренняя реальность и внешний мир могут совпадать лишь частично. 

Можно предположить, что Винникотт делает очень тонкие различения 
областей психического, пытаясь по тактам отследить важнейшие мо-
менты душевной жизни субъекта, следующие за утратой первичного ин-
цестуозного объекта. 

Место переходного объекта таково, что если смотреть с позиции внеш-
ней реальности, то он как бы появляется извне, но для ребенка это не так. 
В тоже время и изнутри этот объект не возникает, ведь он не является гал-
люцинацией. Со временем, становясь все менее ярким, переходный объ-
ект теряет свою значимость, но он не подвергается вытеснению, а как бы 
перемещается в архив, и не переживается как утраченный. Это происхо-
дит потому, что «феномен перехода становится все более рассеянным, 
развертывается на всю промежуточную территорию между «внутренней 
психической реальностью» и «внешним миром, будто воспринимаю-
щийся двумя людьми совместно», то есть на всю культурную область. 

Винникотт связывает с переходным объектом и переходными явлени-
ями понимание таких феноменов человеческой жизни как игра, всякого 
рода творчество, религиозные чувства, а также ложь, воровство, фети-
шизм, наркоманию, навязчивые ритуалы, зарождение и разрушение лю-
бовных чувств. Винникотт подчеркивает нормальность феномена пере-
хода, однако в клинической практике выявляются случаи психических 
расстройств. Он обращает внимание на способ, которым влияет сепарация 
на феномен перехода и на то, как ребенок справляется с сепарацией и 
утратой. 

Таким образом, можно предположить, что в феномене перехода уже 
дает знать о себе структура психики, и, поскольку переходный процесс 
завязан на оральное влечение и имеет отношение к утрате того, что мла-
денец считал частью себя, то в этом моменте мы сталкиваемся со струк-
турообразованием. 

Постулируя термин «применение (или использование) объекта», Вин-
никотт делает попытку обнаружить еще одно различение, еще один важ-
ный нюанс душевной жизни человеческого существа. Это различение он 
выстраивает на сравнении применения объектов и объектными отноше-
ниями. Винникотт формулирует свой тезис следующим образом: «… от-
ношение можно описать с точки зрения субъекта, который отделен от 
окружающего мира, а применение – лишь исходя из того факта, что объ-
ект существовал всегда и независимо от субъекта» [1, с. 119]. Винникотт 
размышляет, что только после многих лет аналитической практики смог 
увидеть это различение, которое он обнаружил в переносе. 
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Сам термин «применение» или «использование» взято Винникоттом 
из юридического словаря, где обладание (enjoyment) объектом собствен-
ности предполагает возможность использовать этот объект, отсюда и по-
нятие узуфрукта (usufruct вещное право пользования чужим имуществом 
с правом присвоения доходов от него, но с условием сохранения его це-
лостности, ценности и хозяйственного назначения). Т.е. отделившись, 
объект обретает автономию, при этом субъект, признавая этот факт, мо-
жет использовать объект, но уже на других условиях. 

Объектные отношения можно рассматривать с точки зрения либидной 
нагрузки, они являются причиной изменений в субъекте за счет работы 
механизмов проекции и идентификации. Эти изменения проявляются в 
эмоциональном плане и в физическом возбуждении. Что касается приме-
нения объекта, то он, по мнению Винникотта, не представляет собой 
«нагромождение проекций», а является частью внешней реальности, раз-
деленной между людьми. Т.е. должна быть учтена природа самого объ-
екта как такового, а не как проекции. 

С клинической точки зрения, Винникотт описывает это так: «два мла-
денца на грудном вскармливании. Для одного из них – питание – в нем 
самом, поскольку для него грудь еще не является отдельным феноменом. 
Второй младенец питается от источника «не-я», от объекта, с которым он 
может бесцеремонно обращаться, если только объект не отвечает тем же 
самым» [1, с. 120]. То есть в одном и том же процессе позиции субъекта в 
отношении объекта различны. 

Если рассматривать этот процесс последовательно, то получается, что 
сначала субъект выстраивает объектные отношения, затем субъект пере-
мещает объект за пределы зоны всемогущей фантазии, чтобы воспринять 
его как внешний феномен, существующий автономно. Винникотт мыслит 
этот процесс как способность к осуществлению перехода к принципу ре-
альности. Это значит, чтобы произвести переход от отношения к объекту 
к использованию объекта, субъект «разрушает» объект после выстраива-
ния отношения с ним. Судьба объекта зависит от того, выдержит ли он 
разрушение со стороны субъекта, и если объект выжил, то тем самым со-
здается возможность субъекту существовать в мире объектов: «…само 
разрушение объекта выносит его за пределы всемогущества ребенка. Это 
и есть те пути, по которым развивается жизнь и автономия объекта, а объ-
ект (если он выжил) со своей стороны, в соответствии с собственными 
качествами, вносит вклад в субъекта» [1, с. 121]. 

Такой подход позволяет выйти за рамки позиции, рассматривающей 
внешнюю реальность с точки зрения механизма проекции. В этом смысле 
роль агрессивности Винникотт мыслил как необходимое условие в сози-
дании реальности, то есть в помещение объектов за пределы я. 

Необходимо отметить, что в своей теории Винникотт уделяет много 
внимания матери как «объекту» и как «окружению». В качестве объекта 
мать становится мишенью для деструктивных импульсов влечений мла-
денца, в то же время, мать в качестве окружения, гарантирует выживание 
объекта и тем самым сохраняет отношения. Следовательно, тревога, ко-
торую испытывает субъект в связи с разрушением объекта превращается 
в чувство вины, что дает основу ответственности и проявлению заботы об 
объекте. 

Можно сказать, что для того чтобы младенец мог переместить грудь 
на позицию внешнего объекта, он должен подвергнуть ее разрушению пу-
тем актуального импульса влечения. Однако, этот процесс неоднознач-
ный и Винникотт здесь делает замечание: «… используя слово «разруше-
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ние» я подразумеваю то разрушение, когда объект не справляется с зада-
чей выживания. Если он справляется, то разрушение остается, но лишь 
как возможность. Слово «разрушение» необходимо, и не потому, что у 
младенца есть деструктивный импульс, а по той причине, что объект скло-
нен ломаться, не выживать, а это значит также и «подвергаться качествен-
ным изменениям» [1, с. 125]. Таким образом, выживание объекта, с точки 
зрения взаимодействия матери и ребенка, ведет к качественно новым от-
ношениям. Аналогичным образом Винникотт рассматривает психоанали-
тический процесс: первоначальное слияние аналитика и пациента помо-
гает, по мнению Винникотта, пациенту построить отношения, не нужда-
ясь в проекциях и интроекциях, а затем становится возможным отделение 
аналитика и выживание вопреки деструктивности пациента, что подразу-
мевает построение новых отношений. Может так случиться, что послед-
ний такт не происходит и тогда анализ никогда не заканчивается. 

Концепт переходного объекта невозможно рассматривать отдельно от 
области, которую Винникотт называет потенциальным пространством 
между матерью и ребенком. Оно представляется как гипотетическая об-
ласть, возникающая как возможная фаза существования отдельно от объ-
екта, с которым младенец пребывал в состоянии слияния (мать или какая-
то ее часть). Переходный объект как бы открывает это пространство. Он 
является тем, что предшествует тому, что начинает восприниматься субъ-
ектом как «не-я» объекты. Это момент подступа к восприятию объекта, 
который является строго отграниченным от субъекта, и так же предше-
ствует объектному отношению как таковому. В этом пространстве разво-
рачивается игра, а затем происходит локализация культурного опыта – 
эти процессы подробно описаны Винникоттом. «Отделение ребенком 
мира объектов от своего я достигается только через отсутствие пустого 
пространства между ними, через потенциальное пространство, которое 
заполняется так, как я это описываю» [1, с. 145]. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
Переходный объект представляет собой предмет первичного облада-

ния, которое проявляет себя как аутоэротический феномен, имеющий 
оральное происхождение – сосание большого пальца и кулачка. 

Переходный объект происходит из начальной связи с грудью, как 
внешним объектом, и с грудью как галлюцинаторным, магически воссо-
здаваемым объектом. 

Переходный объект не принадлежит ни матери, ни ребенку и в то же 
время принадлежит им обоим, являясь посредником между ними. 

Переходный объект является моментом подступа к восприятию объ-
екта, где работает функция испытания реальности. Восприятие внешнего 
объекта, отграниченного от субъекта, предшествует объектным отноше-
ниям. 

Переходный объект не переживается как утраченный объект, он пред-
ставляет собой символ материнской груди и скорее всего, указывает на 
утрату. Можно сказать, что переходный объект – поминовение о первом 
объекте удовлетворения, который субъект потерял. 

По своей сути, объект репрезентирует переход от слияния с объектом 
к восприятию объекта как отдельного, участвуя в становлении границ я 
не-я. 

Переходный объект сам по себе утрачивает свое значение, но его роль 
не упраздняется для субъекта. Переходный объект и переходные явления, 
по мнению Винникотта, представляют человеку нейтральное поле опыта, 
которое остается значимым всю жизнь и воплощается в искусстве, науке, 
творчестве и распространяется на всю культурную область. 
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ратурных источников по теме исследования, анализируют эмпирические 
данные собственного исследования особенностей «Я-образа» подрост-
ков, полученные с помощью методик «Тест определения самооценки» и 
тест «Кто Я?» и свидетельствующие о том, что большинство подрост-
ков характеризуется положительной связью и соответствием между 
«Я-реальным» и «Я-идеальным» и адекватным соотношением положи-
тельно оцениваемых качеств к отрицательно оцениваемым. Предлага-
ется осуществлять развитие позитивных особенностей «Я-образа» под-
ростков в процессе проведения тренинговых занятий. 
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Подростковый возраст является наиболее сложным из всех возрастов, 
что связано не только с физиологическими изменениями организма, но   
и с теми преобразованиями, которые происходят в сфере самосознания 
подростка. Ребенок стремится более углубленно понять себя, 
разобраться в своих чувствах, настроениях, мнениях, отношениях, у него 
активно вырабатывается собственная независимая система эталонов 
самооценивания и самоотношения, что формирует «Я-образ». Однако, в 
подростковом возрасте этот компонент «Я-концепции» может иметь 
противоречивость или рассогласованность, содержать негативное 
представление подростка о себе, что оказывает большое влияние на 
степень стрессоустойчивости в критических ситуациях, а также на 
процесс формирования различных базовых личностных качеств, модели 
в з а и м о о т н о ш е н и й  с  о к р у ж а ю щ и м и .  И.С. Бубнова указывает, 
что формирование позитивного «Я-образа» подростка происходит 
успешно, если система психолого-педагогических воздействий на его 
личность формирует у него представление о степени выраженности 
положительных качеств личности. Это существенно влияет на развитие 
его личности и выбор адекватных способов построения поведения [1]. 
Напротив, формирование негативного «Я-образа» может привести                
к   значительным   деформации   личности,   неустойчивой    самооценке, 
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склонности к одиночеству, аффективным вспышкам, замкнутости. Поэтому 
разрешение проблемы формирования позитивного «Я-образа» подростка и 
поиска средств для этого является актуальной для психологической науки 
и практики [6]. 

В психологии «Я-образ» обычно определяется как относительно 
устойчивая, более или менее осознанная, переживаемая как неповторимая 
система представлений индивида о самом себе, на основе которой он 
строит взаимодействие с другими людьми и относится к себе [4]. 

По мнению В.Л. Ситникова, «Я-образ» может быть и позитивным, и 
негативным, но в любом случае человек стремится к достижению внут-
ренней гармонии.  Позитивный «Я-образ» можно приравнять к положи-
тельному отношению к себе, самоуважению, принятию себя, ощущению 
собственной ценности. Негативный «Я-образ» характеризуется отрица-
тельным отношением к себе, непризнанием себя, ощущением своей 
неполноценности [7]. Позитивный «Я-образ» – это целостная, относи-
тельно динамичная система положительных когнитивных и эмоцио-
нально-оценочных представлений о себе и адекватных им способов по-
строения поведения [2]. 

Исследуя содержание «Я-образа» младших подростков, И.А. Конева 
отмечает, что «Я-образ» подростков содержит два аспекта: объективный, 
когда подросток описывает себя преимущественно в терминах социаль-
ных ролей, статусов и поступков; субъективный – подросток описывает 
себя в терминах эмоций, установок, желаний. При этом исследователем 
выявлено, что характеристики своих действий и поступков представляют 
начальный этап построения образа себя, но самоописания подростков 
наполнены противоречиями, которые связаны с возрастными затруднени-
ями самосознания, неумением объективно оценить свои качества 5. 

В исследовании Д.Н. Демидова показано, что содержание образов «Я-
идеальное» и «Я-реальное» подростков рассматривается в совокупности 
позитивно или негативно окрашенных конструктов. Все конструкты «Я-
идеального» имеют положительный эмоциональный тон. Это соответ-
ствует особенностям формирования «Я-идеального». Отмечено, что 
среди характеризующих образ «Я-реальное» конструктов встречается 
высокий процент негативных определений (ленивый, раздражительный, 
нерешительный и т. п.) [3]. 

С целью исследования особенностей позитивного «Я-образа» подрост-
ков нами была проведена опытно-экспериментальная работа. В исследо-
вании приняли участие 43 подростка в возрасте 14–15 лет. Исходя из цели 
исследования, нами были подобраны следующие методики: «Тест опре-
деления самооценки», Тест «Кто Я?» (методика М. Куна и Т. Макпарт-
лэнда в модификации Т. В. Румянцевой). 

Данные диагностики соотношения «Я-реального» и «Я-идеального», 
выявленные с помощью «Тест определения самооценки», показали, что у 
большинства подростков (69,7%) выявлена положительная связь и соот-
ветствие между «Я-реальным» и «Я-идеальным». Эти подростки характе-
ризуются позитивным отношением к себе, самоуважением и принятием 
себя. У 21% подростков обнаружена отрицательная связь между «Я-ре-
альным» и «Я-идеальным», которая отражает несоответствие или расхож-
дение их представлений о том, какими они хотят быть, и тем, какие они в 
реальности. Эта группа подростков отличается негативным отношением 
к себе, неприятием себя, ощущением собственной неполноценности. Не-
значительная связь между «Я-реальным» и «Я-идеальным» выявлена у 
9,3% подростков, что характеризует нечеткость их представлений о каче-
ствах идеала и о своих реальных качествах. 
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Данные диагностики, полученные с помощью теста «Кто Я?» пока-
зали, что большей части испытуемых (60,5%) свойственно адекватное со-
отношение положительно оцениваемых качеств к отрицательно оценива-
емым. Это проявляется в том, что эта группа подростков способна реали-
стично осознавать и оценивать как свои достоинства, так и недостатки, у 
них сформировано позитивное отношение к себе, самоуважение, приня-
тие себя, ощущение собственной полноценности. Неадекватно занижен-
ным соотношением положительно оцениваемых качеств к отрицательно 
оцениваемым характеризуется 18,6% подростков. Такие подростки отме-
чали, что у них или нет достоинств, или их число не достигало больше 
половины от общего числа ответов о себе. Наименьшее число подростков 
выборки обладают неустойчивым (11,6%) и неадекватно завышенным 
(9,3%) соотношением положительно оцениваемых качеств к отрица-
тельно оцениваемым. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что большинство 
подростков характеризуются положительной связью и соответствием 
между «Я-реальным» и «Я-идеальным» и адекватным соотношением по-
ложительно оцениваемых качеств к отрицательно оцениваемым. Однако 
примерно у 1/3 исследуемых подростков выявлены отрицательная и не-
значительная связи между «Я-реальным» и «Я-идеальным», а также не-
адекватно заниженное и неустойчивое соотношение положительно оце-
ниваемых качеств к отрицательно оцениваемым, что повышает актуаль-
ность и значимость разрешения проблемы развития позитивного «Я-об-
раза» подростка и поиска средств для этого. С такими подростками мы 
предлагаем проводить тренинг развития позитивного «Я-образа», вклю-
чающий 10 занятий продолжительностью по 1,5 часа и направленный на 
создание условий для формирования стремления к самопознанию, расши-
рение знаний и представлений подростков о себе, развитие способности 
положительного самопринятия, способствование повышению само-
оценки и закреплению позитивного настроя. 

Список литературы 
1. Бубнова И.С. Специфика современных условий семейного воспитания подростков и

ее влияние на формирование их Я-концепции / И.С. Бубнова, В.И. Рерке // Вестник Иркут-
ского государственного технического университета. – 2013. – №1 (72). – С. 211–214. 

2. Герасимов П.Е. Стимулирование позитивного самоотношения подростков в досуго-
вой деятельности / П.Е. Герасимов // Гуманитарные науки и образование. – 2015. – 
№3 (23). – С. 17–21. 

3. Демидов Дмитрий Николаевич. Соотношение образов Я-идеальное и Я-реальное и
проблемы подростков: Автореф. дис. … канд. психол. наук / Д.Н. Демидов. – СПб., 2000. – 
20 с. 

4. Зайнагабдинов И.Р. Динамика временной трансспективы в становлении «Образа Я» 
подростка: Автореф. дис. … канд. психол. наук / И.Р. Зайнагабдинов. – М., 2007. – 26 с. 

5. Конева И.А. Психологические особенности формирования образа Я у младших под-
ростков с задержкой психического развития в условиях образовательной интеграции и диф-
ференциации / И.А. Конева // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – №6. – 
С. 86–93. 

6. Мантрова С.М. Ситуация успеха как фактор развития позитивного образа Я совре-
менного подростка / С.М. Мантрова // Вестник Оренбургского государственного универси-
тета. – 2013. – №2 (151). – С. 151–158. 

7. Ситников В.Л. Образ мира и Я-образы виктимных подростков / В.Л. Ситников [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://psyjournals.ru/kochenovskie_chteniya_2010/ 
issue/41306.shtml 



Психологические науки 
 

219 

Радионова Татьяна Николаевна 
магистрант 

Пензенский педагогический 
институт им. В.Г. Белинского 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 
г. Пенза, Пензенская область 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОДРОСТКА 

И СТРУКТУРЫ СЕМЬИ 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются особенно-
сти социального интеллекта подростков, воспитывающихся в семье и 
интернатах. Исследователем представлены основные направления ра-
боты с подростками по развитию уровня социального интеллекта. 

Ключевые слова: социальный интеллект, подростковый возраст, 
структура семьи. 

В современном обществе многие педагоги и психологи придержива-
ются мнения, что для успешной реализации личности в жизни и деятель-
ности важными являются способности эффективного взаимодействия с 
окружающими людьми, умение приспосабливаться к условиям социаль-
ной среды. Процесс адаптация в различных социальных условиях может 
усложняться у подростков в силу их возрастных особенностей. Именно в 
этом возрасте возникает понимание взаимозависимости, взаимообуслов-
ленности разных, подчас противоположных целей поведения отдельных 
людей; представление о человеческом взаимодействии структурируется, 
выстраивается в систему. 

Особый интерес представляют интеллектуальные способности чело-
века, а именно те, которые обеспечивают понимание людей и социальных 
ситуаций. Социальный интеллект, являясь когнитивной составляющей 
коммуникативных способностей личности, обеспечивает правильную 
оценку текущей ситуации в общении, как следствие, адекватное и успеш-
ное социальное взаимодействие личности. 

На сегодняшний день понятие социального интеллекта не имеет одно-
значной трактовки, и мы можем говорить о многосторонности данного яв-
ления. В нашем исследовании мы будем опираться на следующее опреде-
ление социального интеллекта: социальный интеллект – особая способ-
ность человека, формирующаяся в процессе его деятельности в социаль-
ной сфере, в сфере общения и социальных взаимодействий [1]. 

Методологические основы исследований в данной области психоло-
гии были заложены такими зарубежными и отечественными учеными, как 
Г. Айзенк, Э. Торндайк, Г. Олпорт, Е.С. Михайлова, Ю.Н. Емельянов, 
А.А. Бодалев. Диагностическая методика, которая используется по насто-
ящий день, была разработана Дж. Гилфордом и М. Салливеном. В основ-
ном в данных работах рассматривается связь социального интеллекта с 
общим интеллектом, возрастом, социально – экономическим положением 
человека. Однако существует недостаточное количество фактов наличия 
различий между уровнем социального интеллекта подростков, воспиты-
вающихся в семье и интернатах. 

Актуальность данного исследования для современной психологиче-
ской науки объясняется тем, что, не смотря на большое количество пси-
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хологических работ, проведенных в данной области, исследователи в ма-
лой степени обращались к изучению взаимосвязи уровня развития соци-
ального интеллекта подростков и структуры семьи, в которой они воспи-
тываются. 

В нашем исследовании принимали участие подростки в возрасте 12–15 лет, 
учащиеся школ и детского дома. Количественный состав группы 13 человек, 
средний возраст участников исследования составляет 13,8 лет. В нашем иссле-
довании выборка состояла из подростков, разделенных нами на исследуемые 
группы в зависимости от структуры семьи, в которой они воспитываются: 

 группа I -воспитанники образовательного интернатного учрежде-
ния; 

 группа II – подростки из многодетных семей; 
 группа III – подростки из среднедетных семей; 
 группа IV- подростки из однодетной семьи. 
В ходе исследования был выявлен средний и среднеслабый уровень 

развития социального интеллекта, что характеризует наличие у подрост-
ков средней способности к социальной адаптации и возможные трудности 
в понимании и прогнозировании поведения людей. Тем самым мы можем 
говорить о среднем уровне способности адекватно оценивать собствен-
ные достоинства и недостатки, соотносить свои поступки с требованиями 
оформившихся у него нравственных и профессиональных норм. Данный 
факт, на наш взгляд, объяснятся тем, что социальный интеллект только 
начинает формироваться в подростковом возрасте и на этот процесс могут 
влиять различные факторы, одним из которых является структура семьи. 

Влияние семейной среды на развитие ребенка является разнообразным 
[2]. Благодаря взаимодействию с братьями или сестрами (при рассмотре-
нии детского дома взаимодействие со сверстниками), ребенок вырабаты-
вает стереотипы поведения с социально равными партнерами, особенно в 
области сотрудничества и соперничества. При этом, чем ближе возраст 
детей, тем большее влияние они оказывают друг на друга (наиболее близ-
кие взаимоотношения складываются у близнецов). Именно в подростко-
вом возрасте качественным изменениям подвергается основа отношения 
ребенка к внешнему миру, другим людям, самому себе, которая склады-
вается из взаимоотношений со значимыми другими. 

В нашей работе мы доказали, что структура семьи, а именно количе-
ство детей, в которой воспитывается подросток, играет важную роль в 
становлении социального интеллекта. Показатели социального интел-
лекта подростков из многодетных семей и воспитанников детского дома 
значительно выше показателей других исследуемых групп. Это связано с 
социальной ситуацией развития подростка, с возможностью получения 
разнообразных моделей поведения. Мы можем говорить о том, что дан-
ные группы имеют большой репертуар ролевого поведения, это повышает 
их способность правильно понимать и на основании этого прогнозировать 
поведение людей. На наш взгляд, это связано с тем, что ведущим видом 
деятельности в подростковом возрасте является интимно – личностное 
общение со сверстниками и именно в многодетных семьях и в детском 
доме такой вид деятельности полностью реализуется. 

Подростки, которые являются единственными в семье и которые 
имеют 1 сиблинга, в первую очередь, испытывают затруднения в способ-
ности правильно предвидеть последствия той или иной ситуации, в логике 
развития ситуации взаимодействия. Данная категория подростков может 
часто совершать ошибки, попадать в конфликтные, а возможно, и в опас-
ные ситуации потому, что неверно представляют себе результаты своих 
действий или поступков других. На основании полученных результатов 
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мы так же можем говорить о том, что подростки, которые являются един-
ственными в семье испытывают трудности в анализе ситуаций межлич-
ностного взаимодействия и, как следствие, плохо адаптируются к разного 
рода взаимоотношениям между людьми (семейным, деловым, дружеским 
и другим). 

Важно отметить, данных уровень развития социального интеллекта 
может в определенной степени компенсироваться другими психологиче-
скими особенностями: развитой эмпатией, коммуникативными навыками, 
стилем общения, чертами характера, особенностями развития личности. 

На основе проведенного нами исследования мы выявили, что многие 
учащиеся подросткового возраста нуждаются в помощи при адаптации не 
только к новому социальному окружению, но и к прежнему окружению, 
которое представлено набором других социальных ролей. 
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ПОДРОСТКОВ КАК ВИД ДЕВИАЦИИ 

И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕВЕНЦИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается девиант-
ное поведение, феномен суицидального поведения подростков, выделя-
ется его классификация, концепции. В работе проведено первичное иссле-
дование суицидальных наклонностей подростков. 

Ключевые слова: девиантное поведение, суицидальное поведение, са-
моубийство, подростковый возраст, психологическая превенция. 

В настоящее время в окружающей нас действительности отмечается 
устойчивый рост асоциальных проявлений среди детей подросткового 
возраста. В своих исследованиях Е.В. Змановская выделяет разнообраз-
ные проявления социально нежелательного поведения – агрессия, вред-
ные привычки, противозаконными действия и т. д., которые способны 
привести индивида к крайней степени девиации, в частности, суициду. 
Она понимает девиантное (отклоняющееся) поведение как устойчивое по-
ведение личности, которое отклоняется от важных социальных норм и 
причиняет ущерб обществу или самой личности, а также сопровождается 
её социальной дезадаптацией [4]. Такое поведение имеет несколько под-
видов: 

 антисоциальное – это делинквентное поведение, проявляющееся в 
правонарушениях и преступлениях, которые влекут за собой граждан-
скую или уголовную ответственность; 
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 асоциальное – это аморальное поведение, проявляющееся в сексу-
альных девиациях, агрессии, иждивенчестве, вовлеченности в азартные 
игры; 

 аутодеструктивное – саморазрушительное поведение, характеризу-
ющееся отклонениями от психологической нормы и проявляющееся в за-
висимостях, фанатизме и суицидальном поведении, которое, в свою оче-
редь, оказывает негативное влияние, в том числе, и на демографическую 
ситуацию. 

В этой связи, особое внимание уделим проблеме суицидального пове-
дение подростков как вида девиации и психолого-педагогическим спосо-
бам его превенции. В психологической литературе суицидальное поведе-
ние рассматривается как следствие социально-психологической дезадап-
тации личности в условиях переживаемого им микросоциального кон-
фликта и являющееся одним из видов общеповеденческих реакций чело-
века в экстремальных ситуациях по всему диапазону диагностических ва-
риаций – от психической нормы до выраженной патологии [1]. 

В логике заявленной темы данной статьи затрагивается вопрос особен-
ностей девиантного поведения подростков. В связи с этим, есть необхо-
димость осветить возрастные психологические особенности развития 
личности в подростковый период. Так, опираясь на исследования возраст-
ной психологии, можно выделить следующие характеристики этого воз-
раста: перестройка организма, включающая в себя всестороннее половое 
созревание; чувство взрослости; развитие абстрактного мышления; спо-
собность сопереживать; формирование самооценки, потребность в приня-
тии и принадлежности. Также подростковый возраст характеризуется пе-
рестройкой психики и ломкой старых, сложившихся форм отношений с 
людьми, изменением условий жизни и деятельности. Возрастные пережи-
вания имеют крайние проявления у подростков, они являются провоциру-
ющим фактором к агрессии, демонстративности, тревожности и безна-
дежности [2]. 

Таким образом, очевидно, что возрастные особенности лежат в основе 
нижеприведенных описаний суицидальных проявлений как вида девиа-
ции. В связи с этим, в девиантологии выделяются концепции формирова-
ния суицидов: 

 социологическая (социальные условия влияют на суицидальное по-
ведение); 

 психопатологическая (острые и хронические психические расстрой-
ства влияют на суицидальное поведение); 

 социально-психологическая (социальные, психологические и инди-
видуальные факторы личности влияют на суицидальное поведение). 

Напомним, что «поведение» в психологии трактуется как взаимодей-
ствие субъекта с окружающей средой, опосредованное внешней (двига-
тельной) и внутренней (психической) активностью [3]. 

Так, суицидальное поведение всегда опосредовано особенностями вза-
имодействия с окружающими людьми и системой характеристик лично-
сти субъекта [5]. Эти характеристики прописаны в классификации суици-
дального поведения, которую, чаще всего, используют зарубежные и оте-
чественные ученые: 

 демонстративное поведение – человек стремится обратить внимание 
на себя, показать свои трудности и неспособность с ними справиться. Он 
просит о помощи и попытки самоубийства в этом случае делаются не для 
того, чтобы лишить себя жизни, а для того, чтобы напугать и заставить 
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близких людей подумать о проблемах суицидента. Чаще всего, люди с та-
ким поведение выбирают следующие способы самоубийства: прием таб-
леток и порез вен; 

 аффективное поведение – человек совершает суицидальную по-
пытку под действием сильных отрицательных эмоций, он действует необ-
думанно, импульсивно, без четкого плана. Поддавшись им, суицидент не 
может мыслить здраво, поэтому совершает суицидальную попытку. Такие 
люди выбирают способом для суицида отравление сильнодействующими, 
токсичными препаратами; 

 истинно суицидальное поведение – человек с таким поведением го-
товится к суициду, имея четкий, хорошо продуманный план. Совершая 
суицидальную попытку, люди оставляют записку для родных, прощаясь 
и рассказывая о причинах суицида. Эти попытки в 90% случаев заканчи-
ваются летальным исходом. Способом самоубийства они выбирают пры-
жок с высоты и повешение [6]. 

Исходя из последней трактовки суицидального поведения, подробнее 
остановимся на крайней его степени – самоубийстве. На основе анализа 
специальной литературы нами было уточнено это понятие. Самоубий-
ство – это кардинальный и противоестественный шаг и суициденты не 
сразу принимают решение расстаться с жизнью, до этого у них проходит 
довольно продолжительный период борьбы мотивов, переживаний и по-
иска решений выхода из определенной ситуации. Суициденты проходят 
все этапы процесса развития суицидального поведения: 

1) формирование причины самоубийства – у человека появляются 
трудности, с которыми он не может справиться, поэтому начинает избе-
гать реальности и выбирает суицид как способ освобождения от своих 
проблем; 

2) противоречия и конфликты – суицидент начинает задумываться о 
жизни и смерти, в итоге у него срабатывает инстинкт самосохранения и 
он впадает в противоречия и конфликт с самим собой; 

3) выбор способа самоубийства – после стадии противоречий и кон-
фликтов суицидент внешне становится умиротворенным, тихим и спокой-
ным, но на самом деле он начинает готовиться и выбирать способ само-
убийства, впоследствии прощаясь с жизнью. 

Подобные поведенческие проявления требуют психологического вни-
мания и вмешательства. Основным видом психологического вмешатель-
ства может быть психологическое сопровождение, означающее сложный 
процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, резуль-
татом которого является разрешение ситуации жизненного выбора, реше-
ние и действие, ведущее к изменению положения сопровождаемого [7]. 

Исходя из вышеизложенного, в рамках осуществления психологиче-
ского сопровождения нами было проведено первичное исследование под-
ростков на предмет предрасположенности к суицидальному поведению. 
Были подобраны специальные методики: «Шкала безнадежности» 
А.Т. Бека, «Опросник суицидального риска» модификация Т.Н. Разувае-
вой и модифицированный вариант опросника «Решение трудных ситуа-
ций» Сакса-Сиднея. 

По результатам исследования методики «Шкала безнадежности» 
А.Т. Бека было обнаружено, что у 66,7% респондентов есть легкая форма 
безнадежности. Вторая методика «Опросник суицидального риска» (мо-
дификация Т.Н. Разуваевой) показала, что у 70% испытуемых, в совокуп-
ности всех шкал, проявляются суицидальные наклонности. Результаты 
модифицированного варианта опросника «Решение трудных ситуаций» – 
показали, что такими факторами как агрессия к себе, уход, вербальная 
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агрессия и интрапунитивное отношение к ситуации обладают 81,3% ис-
пытуемых. Очевидно, что полученные результаты ориентируют нас на 
интенсификацию психологического сопровождения испытуемых. 

В соответствии с авторской программой психологического сопровож-
дения нами были предложены следующие виды мероприятий: 

 вовлечение в неформальные и формальные молодёжные организа-
ции (в опоре на ведущий вид деятельности подростков – общение); 

 вовлечение в совместные виды продуктивной деятельности с ис-
пользование арт-технологий; 

 вовлечение в добровольческую деятельность (с упором на девиз «по-
могая другим, спасаю себя»); 

 коммуникативные тренинги; 
 формирование у учащихся позитивного образа «Я»; 
 повышение эмоциональной устойчивости. 
Результаты программы психологического сопровождения подростков, 

склонных к суициду, в настоящее время находятся в обработке и будут 
представлены в следующих публикациях. 

Резюмируя вышеизложенный материал, отметим, что попытка закон-
чить жизнь самоубийством – это крик человека о помощи. Часто суици-
дальные попытки всерьез не воспринимают, считая их лишь привлече-
нием внимания. Но следует со всей серьезностью относиться к каждой 
попытке самоубийства, какой бы легкомысленной она ни казалась. Ведь, 
вне зависимости от того, хочет человек расстаться с жизнью или просто 
привлечь к себе внимание, он нуждается в помощи, потому что находится 
в тяжелой ситуации. Следует дать суициденту понять, что рядом есть 
близкий человек, который не откажет в помощи и всегда поддержит. 
Необходимо убедить человека обратиться за помощью к специалисту, 
ведь тем, кто вовремя обратился за помощью и поддержкой к психотера-
певту после попытки суицида, помощь оказывается результативно. Суи-
циденту возвращают веру в себя, показывают, что все трудности можно 
преодолеть и помогают жить дальше. 

Таким образом, в контексте данной статьи мы продемонстрировали со-
лидарность с авторитетными исследованиями по данной проблеме, что 
проявления суицидального поведения требуют профессионального вни-
мания и специальной экстренной помощи по психологической превенции 
суицидального поведения. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 
ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ 

Аннотация: из-за ссор между коллегами, с начальником происходит 
текучесть кадров, что отрицательно сказывается в производительно-
сти труда фирмы. И знание, и умение рационально пользоваться с об-
щими правилами ведения переговоров при урегулировании конфликтов со 
стороны руководителя поможет сохранить легкую атмосферу в любой 
организации. В своей работе автор попытался проанализировать основ-
ные правила проведения переговоров в конфликтной ситуации, ссылаясь 
на методы переговоров, основанных на определенных принципах. 

Ключевые слова: переговоры, конфликты, принципы. 
Переговоры – это совместное обсуждение конфликтующими сторонами с 

возможным привлечением посредника спорных вопросов с целью достижения 
согласия. Переговоры представляют широкий аспект общения, охватывающий 
многие сферы деятельности индивида. Как метод решения конфликтов перего-
воры представляют собой набор тактических приемов, направленных на поиск 
взаимоприемлемых решений для конфликтующих сторон. 

Метод переговоров, основанных на определенных принципах, харак-
теризуется основными четырьмя правилами: 

1. Первое правило. Разграничение между участниками переговоров и
предметом переговоров. Здесь ведут люди с определенным типом харак-
тера. Обсуждение их повлечет за собой еще больший конфликт. 

2. Второе правило. Концентрация на интересах, а не на позициях. По-
зиции оппонентов могут скрывать их подлинные цели, а тем более инте-
ресы. И поэтому, вместо того чтобы спорить о позициях, нужно акценти-
ровать внимание на интересы оппонентов. 

3. Третье правило. Разработка взаимовыгодных вариантов. Договорен-
ность на основе интересов способствует поиску взаимовыгодного решения 
путем изучения вариантов, удовлетворяющих обе стороны. При такой ори-
ентации возможно использование мозгового штурма. В результате может 
быть получено не одно альтернативное решение. И такой подход поможет 
выбрать нужный вариант, соответствующий интересам обоих оппонентов. 

4. Четвертое правило. Поиск объективных критериев. Мне кажется, что
справедливый подход к решению проблемы по отношению обоим конфлик-
тующим будет самым важным правилом при урегулировании конфликтов. 

Таким образом, метод определенных принципов имеет четыре основные 
правила, которые легки к пониманию. Это люди, интересы, варианты и кри-
терии. Первый из них гласит, что нужно обсудить только проблему, а не 
друг друга. Вторая подразумевает сосредоточенность на интересах, а не по-
зициях. Третья имеет ввиду изобретение взаимовыгодных вариантов. А чет-
вертая о настаивании объективных критериев. Соблюдение этих правил по-
может оптимально урегулировать конфликты в организации и не только. 
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НАКАЗАНИЕ И ПООЩРЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МАТЕРЬЮ И ОТЦОМ 

Аннотация: в работе рассматривается проблема поощрений и нака-
заний детей в семье в историческом аспекте. В истории педагогики и 
психологии эти два понятия рассматриваются в тесной взаимосвязи. В 
педагогике поощрения и наказания используются как необходимые сред-
ства педагогической коррекции. В психологии сущность этих понятий 
раскрыта не до конца, но, несмотря на отсутствие единых взглядов на 
поощрения и наказания, педагоги и психологи указывают на недопусти-
мость физических наказаний, а также на неприемлемость наказаний 
трудом. Актуальность поднимаемых вопросов в статье определяется 
тем, что наказания остаются наиболее распространенной формой воз-
действия в семье, исследований же, посвященных изучению использова-
ния поощрений и наказаний детей дошкольного возраста в гендерном ас-
пекте, недостаточно, в то время как именно гендерный аспект во мно-
гом определяет специфику индивидуального развития ребенка-дошколь-
ника. 

Ключевые слова: поощрение, наказание, дисциплинрование, коррек-
ция, подкрепление, внутренний контроль, саморегуляция, санкционирую-
щие действия, родительско-детские отношения, семья. 

Формирование и развитие личности ребенка происходит, в первую 
очередь, в семье. В семье формируются нравственная сфера, особенности 
поведения, характер ребенка. С помощью родителей ребенок осваивает 
социальные нормы поведения. Баланс эмоциональной сферы и социали-
зации ребенка также определяется той ситуацией, в которой он развива-
ется. Типичными методами воспитания в семье продолжают оставаться 
«поощрение/наказание». 

Несмотря на то, что эти два понятия чаще воспринимаются как анти-
поды, на протяжении развития как педагогики, так и психологии эти два 
понятия неразрывно связаны. Упоминания об этих инструментах воспи-
тательного воздействия встречаются в трудах Я.А. Коменского, Дж. 
Локка и Ж.-Ж. Руссо. Немецкий педагог И.Ф. Гербарт рассматривал по-
ощрение и наказание как средства дисциплинирования [2; 6; 9]. 

Некоторые русские демократически настроенные педагоги (В.И. Фар-
маковский и др.) в конце XIX в. указывали на единство функций поощре-
ния и наказания как воспитательных средств, назначение которых заклю-
чалась в «коррекции поведения детей и подростков в определенных слож-
ных ситуациях» [2, с. 12]. 

В начале ХХ века поощрениям и наказаниям, используемым в семей-
ном воспитании, уделяли внимание такие педагоги как П.Ф. Лесгафт, 
А.С. Макаренко, П.П. Блонский, В.А. Сухомлинский. Вместе с разработ-
кой методов наказаний и поощрений вырабатывались требования к их ис-
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пользованию. Их направленность, сущность определялись обществен-
ными, историческими, политическими условиями. Этими условиями обу-
словливается взгляд на ребенка, его понимание, отношение к нему. Дис-
циплина, поощрение и наказание всегда рассматривались в тесной взаи-
мосвязи. 

Таким образом, в педагогике поощрение и наказание рассматриваются 
как необходимые в воспитательном процессе взаимосвязанные средства 
педагогической коррекции. 

В психологической литературе, содержащей анализ проблемы поощ-
рения и наказания, единого мнения по данному вопросу нет, несмотря на 
то, что данная тема рассматривалась в различных ее направлениях. Так, 
психологический анализ проблемы наказаний и поощрений представлен 
в психоанализе (З. Фрейд), индивидуальной психологии (А. Адлер), пове-
денческом подходе (Б.Ф. Скиннер, А. Бандура), гештальтпсихологии 
(К. Левин), гуманистическом направлении (К. Роджерс, Т. Гордон, Я. 
Корчак, Р. Дрейкурс). 

З. Фрейд и А. Фрейд рассматривали поощрение и наказание в контек-
сте теории психосексуального развития личности, где основополагающим 
тезисом являлось положение о противостоянии и враждебности двух ми-
ров: мира взрослых и мира ребенка. Родители, являясь носителями соци-
альных норм, прибегают в процессе воспитания к различного рода репрес-
сивным мерам и наказаниям – естественным методам воспитания ре-
бенка [8]. 

А. Адлер, напротив, отдает предпочтение системе поощрений как ос-
новному методу родительского воспитания. Автор индивидуальной пси-
хологии делает акцент на системе поощрений и положительных подкреп-
лений, полагая, что любое наказание подкрепляет чувство неполноценно-
сти и ведет к формированию устойчивого ее комплекса [1]. 

В бихевиоральном подходе проблема наказаний и поощрений рассмат-
ривается в контексте теорий научения как вопрос об организации эффек-
тивной системы для формирования социально желательного поведения. 
Б.Ф. Скиннер рассматривает проблему наказаний и поощрений в рамках 
созданной им теории оперантного научения, главным понятием которой 
является подкрепление, которое может быть как положительным, так и 
отрицательным. Автор отдает предпочтение положительному подкрепле-
нию и выступает против наказаний, считая их неэффективными. 

В теории социального научения Бандуры поощрения и наказания вы-
ступают не просто как внешняя детерминанта, определяющая поведение 
ребенка, но как форма внутреннего контроля и саморегуляции на основе 
самоподкрепления [5]. 

В гештальтпсихологии психологический анализ поощрений и наказа-
ний представлен К. Левиным. Исследователь рассматривает системы при-
меняемых взрослым наказаний и поощрений как способы структурирова-
ния поля. По К. Левину, система наказаний не способствует развитию во-
левого поведения, но увеличивает напряженность и агрессивность детей. 
Более позитивна система поощрений [5]. 

Базовой установкой гуманистической психологии является эмпатиче-
ское принятие ребенка, безоценочность и уважение права ребенка на вы-
бор собственного пути развития, а значит наказания в его воспитании не-
допустимы. Напротив, основой воспитания должны стать любовь, взаи-
мопонимание, уважение к ребенку, поощрение его активности, самостоя-
тельности, инициативы и творчества. Р. Дрейкурс писал о том, что ре-
бенку для развития необходимы поощрения так же, как растениям для их 
роста необходима вода. Я. Корчак утверждал, что чем больше у ребенка 
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свободы, тем меньше необходимости в наказаниях; чем больше поощре-
ний, тем меньше наказаний [8]. 

Однако, несмотря на пристальное внимание многих исследователей к 
проблеме поощрения и наказания, психологическая сущность поощрения 
и наказания раскрыта не до конца. 

Несмотря на отсутствие единых взглядов на поощрения и наказания, 
педагоги и психологи единодушны в одном мнении о недопустимости фи-
зических наказаний, а также о неприемлемости наказаний трудом. На это 
указывают П.П. Блонский, В.А. Сухомлинский, П.Ф. Каптерев [3; 10]. 
А.С. Спиваковская отмечает, что именно наказания остаются наиболее 
распространенной формой воздействия в семье [9]. 

Современная отечественная наука представлена работами, в которых 
исследуется роль санкционирующих действий, регулирующих поведение 
ребенка, раскрываются механизмы воспитательного влияния поощрения 
и наказания, рассматривается их взаимосвязь с другими методами психо-
лого-педагогического воздействия на личность (Л.Ю. Гордин, O.A. Кара-
банова, A.C. Спиваковская и др.). 

К настоящему времени родительско-детские отношения часто изуча-
ются в контексте диады «мать-ребенок». Немногочисленны исследова-
ния, в которых в качестве предмета исследования заявлена специфика ма-
теринского и отцовского отношения к детям, а также раскрыто представ-
ление о взаимодействии в семье не только с родительской позиции, но и 
с позиции ребенка. Вместе с тем, именно гендерный аспект во многом 
определяет специфику индивидуального развития ребенка-дошкольника. 

Итак, теоретический анализ психолого-педагогической литературы 
показал, что на протяжении долгих лет проблема поощрений и наказаний 
вызывала широкий научный интерес. Проблема поощрения и наказания 
на протяжении каждого этапа рассматривалась в контексте проблемы се-
мейного воспитания и семейных (детско-родительских) отношений. Вме-
сте с тем, исследований, посвященных изучению использования поощре-
ния и наказания детей дошкольного возраста в гендерном аспекте недо-
статочно. 
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НА ЧТО СПОСОБНА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ? 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос па-

мяти. Исследователь отмечает, что в современном обществе очень ак-
туальна тема человеческой памяти, в особенности у школьников и сту-
дентов, ведь им необходимо запоминать огромное количество нужной 
информации в кратчайшие сроки. 

Ключевые слова: память, эффект «дежа вю», ложная память. 

Что же такое память? Существует огромное множество определений 
данного понятия, согласно одному из них память – это способность к вос-
произведению прошлого накопленного опыта, одно из основных свойств 
нервной системы, выражающееся в способности хранить информацию и 
многократно использовать ее в сфере сознания и поведения. Изучением 
этого термина занимаются в разделе когнитивной психологии, который 
основан на исследовании познавательных ресурсов человеческого созна-
ния. К таким процессам относятся внимание, воображение, логическое 
мышление и многое другое. Каждый человек стремится непосредственно 
к развитию, приобретению новых знаний, память же является обязатель-
ным условием для осуществления этого. В своей работе я постараюсь 
разобраться с тем, что такое «память», рассказать про виды и формы па-
мяти, а также ознакомиться с несколькими понятиями в данной сфере. 

История изучения памяти. 
Трудно сказать точно, где и когда появились первые целостные пред-

ставления о работе нашей памяти. Судя по всему, первые размышления 
на этот счет принадлежат древним грекам и относятся приблизительно к 
VI веку до нашей эры. Сейчас высказывавшиеся тогда соображения ка-
жутся достаточно наивными, особенно если учесть, что делались они ве-
личайшими мыслителями всех времен и народов. 

Парменидес в VI веке до н.э. рассматривал память, как смесь света и 
тьмы, тепла и холода. Он думал, что если эти смеси не «взбалтывать», то 
память будет прекрасной. Забывание же есть результат взбалтывания, за-
мутнения. 

Как и во многих областях знания, первым человеком, внесшим реаль-
ный вклад в объяснение работы памяти, был Платон (IV век до н.э.). Его 
теория известна как «гипотеза восковой доски»; она до сих пор разделя-
ется некоторыми, хотя и встречает много возражений. Платон считал, что 
память запечатлевает опыт, так же как воск, на котором отпечатываются 
те предметы, которые с ним соприкасаются. Эти отпечатки сохраняются 
до тех пор, пока не исчезают (изнашиваются) со временем, вновь оставляя 
чистую поверхность. Эта чистая поверхность и рассматривалась Плато-
ном как полное забывание, обратная сторона того же процесса. 

Научные исследования в этой сфере не стоят на месте, однако до сих 
пор остается много вопросов и некоторые свойства человеческой оста-
ются загадкой, многое лишь предстоит изучить. 

Виды и формы памяти. 
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Существует множество классификаций типов и видов памяти. В зави-
симости от срока сохранения информации обычно выделяют: 

1. Мгновенная память (индивид «сохраняет» информацию на 2–3 се-
кунды). 

2. Кратковременная память (срок хранения полученной информации 
колеблется от 5 до 10 секунд). 

Данный вид памяти естественно связан со следующим типом – долго-
временной памятью. На данном этапе индивид отсеивает ненужную для 
себя информацию. 

Каждый человек выбирает свой специфический способ сохранения ин-
формации. В связи с этим фактом виды запоминания подразделяют на: 

1. Произвольное (т.е. индивид создает особые психологические уста-
новки). 

2. Непроизвольное (присутствует интерес). 
3. Механическое (повторение, чтобы заучить всю информацию). 
4. Смысловое (выделяет некоторые термины и понятия, чтобы ему 

было легче запомнить всю нужную информацию). 
Феномены памяти. 
Следующее, о чем я расскажу, это феномены памяти. Всем известно, 

что человеческий мозг способен запоминать немыслимое количество ин-
формации. По данным исследований ученых, столько в себя не вмещают 
даже самые крупнейшие библиотеки нашей планеты. Наверное, когда-ни-
будь возможности человеческой памяти будут развиваться, и индивиды 
смогут запоминать информацию буквально за считанные секунды. 

Возможности памяти безграничны. Считается, что взрослый человек 
может запомнить от двадцати до ста тысяч слов. Примеры феноменальной 
памяти существовали во все времена: 

Юлий Цезарь и Александр Македонский знали в лицо и по имени всех 
своих солдат – до 30000 человек. Этими же способностями обладал и пер-
сидский царь Кир. Каждого из 20000 жителей Афин знали знаменитые 
Фемистокл и Сократ. А Сенека был способен повторить 2000 не связан-
ных между собой слов, услышанных лишь раз. Также Моцарту доста-
точно было услышать музыкальное произведение один раз, чтобы испол-
нить его и записать на бумаге. Прослушав «Мизерере» Аллегри (в 9 ча-
стях), он сумел по памяти записать всю партитуру этого произведения, 
которая сохранялась Ватиканом в тайне. При втором прослушивании Мо-
царт обнаружил в своей записи всего несколько неверных нот. Такой же 
музыкальной памятью обладал и Сергей Рахманинов. 

К сожалению, свойство мозга запоминать весьма избирательно. Ин-
формация может быть представлена во многих видах, но с теми из них, с 
которыми мы сталкиваемся в сознательной жизни, человеческий мозг ра-
ботает хуже всего. Вероятно, в ходе эволюции способность человека за-
поминать будет развиваться, и в далеком будущем любой из наших по-
томков сможет хранить в памяти тексты целых книг и множество боль-
ших чисел. Пока же такие люди встречаются настолько редко, что явля-
ются феноменами. 

Помимо таких редких случаев существует множество феноменов па-
мяти, не связанны с гениальностью. Приведу некоторые из них: 

1. Ложная память (индивид пытается вспомнить событие из жизни, 
мозг же старается вспомнить информацию, а при невозможности констру-
ирует ее, используя информацию, которая была получена позже). 

2. Всем известных эффект «дежа вю» (новая информация кажется для 
индивида уже знакомой). 
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3. Эффект «жамэ вю» (человек воспринимает стандартную и привыч-
ную для него ситуацию как совершенно незнакомую). 

4. Память и стресс. Во время стресса нарушается работа той части 
мозга, которая отвечает непосредственно за память [2]. 

Способы быстрого запоминания. 
По-моему, это очень актуальная проблема в нашем обществе, ведь, как 

уже было неоднократно сказано, память имеет огромное значение. Каж-
дый индивид усваивает информацию по-своему, у кого-то в большей мере 
развита зрительная память, кто-то лучше усваивает материал на слух, а 
кому-то проще поучаствовать в разборе. В соответствии со статистикой 
10% материала усваивается при его однократном прослушивании, 30% – 
при самостоятельном прочтении, 50% – при сочетании показа информа-
ции, объяснении и наблюдении и 90% – при применении самостоятель-
ных практических действий. 

После изучения некоторых источников, могу скачать, что успешное 
запоминание нужной информации гарантируется лишь при многократном 
повторении материала, а также, несомненно, наличии мотивации. 

Таким образом, возможности человеческого мозга колоссальны, при 
постоянной работе над собой каждый способен улучшить возможности 
своей памяти. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что в данной 
работе я затронула лишь несколько аспектов, связанных с разделом пси-
хологии, занимающимся изучением человеческой памяти, но несомненно 
даже из этого можно сделать вывод о том, насколько огромное значение 
в человеческой жизни играют мыслительные процессы, основу которых 
составляют свойства памяти. В наше время каждый стремится к карьер-
ному росту и успеху, а это напрямую связано с тем, какой «багаж» накоп-
ленных знаний имеет человек, поэтому необходимо совершенствовать 
свои способности к запоминанию. 
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ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ 
ПРИЗНАКОВ ЗЕБУВИДНОГО СКОТА НАУЧНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «СНЕГИРИ» 
Аннотация: статья посвящена роли отдаленной гибридизации в со-

здании новых пород и новых типов животных, в частности в разведении 
и селекции КРС. Показаны основные типы полученных животных, цели и 
их преимущества и возможности использования в производстве. Уделено 
значение установленным генам устойчивости к лейкозу КРС, так как это 
заболевание является проблемой в молочном скотоводстве многих стран 
мира. Показаны устойчивость животных к неблагоприятной среде, хо-
рошее качество молока и молочных продуктов. 

Ключевые слова: отдаленная гибридизация, зебу, КРС, зебувидный 
скот, устойчивость к лейкозу, качество молока, неприхотливость, дол-
голетие в использовании. 

В результате экспериментальных работ по отдаленной гибридизации 
между видами Bos Taurus (европейский скот) и Bos indikus (азербайджан-
ский зебу, индийский зебу, кубинский зебу, новозеландский зебу) рис. 1 
и 2 впервые в мировой практике за пределами ареала разведения зебу, в 
условиях Нечерноземной зоны, создан уникальный генофонд высоко 
адаптивного скота жирно- и белковомолочного направления. Одна из 
важнейших биологических особенностей гибридных животных – пере-
дача наследственности дикого вида животных от родителей и стойкая пе-
редача породных свойств родительских форм, закрепленных длительным 
отбором и подбором. 

Исходные виды животных. 
 

 
Рис. 1. Кубинские зебу 
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Рис. 2. Азербайджанские зебу (быки-родоначальники) 

 

Работы по гибридизации были начаты в ГБС АН СССР под руковод-
ством академика Н.В. Цицина в 1957 году и продолжены проф. А.А. Ру-
бенковым и зоотехником – селекционером Н.М. Скок на базе НЭХ «Сне-
гири» ГБС РАН. 

За 50 лет селекционно – генетической работы с зебувидными гибри-
дами создан новый тип черно-пестрой жирно- и белковомолочной по-
роды, схема 1. 

 

 
Рис. 3. Схема №1. Получение гибридных животных 
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Показатели и характеристики нового типа. 
Основным преимуществом животных в сравнении с другими современ-

ными промышленными породами является крайняя выносливость к самым 
тяжелым условиям содержания: возможному отсутствию необходимой ги-
гиены, ветеринарно-акушерского обслуживания, комфортных температур в 
стойловый период, скудному несбалансированному рациону при доста-
точно высоких хозяйственных показателях. Достоинствами животных яв-
ляются: генетическая устойчивость к опасным заболеваниям, в частности 
полная устойчивость к ВЛКРС (идентифицированны 4 аллеля гена Bol A-
DRB3, ассоциированные с устойчивостью к лейкозу), болезням вымени, ко-
пыт, легочным и кишечным заболеваниям, крепкое телосложение, высокая 
переваримость грубых кормов, долголетие (более 5 отелов), не осложнен-
ные отелы, высокая сохранность молодняка, рис. 4–6. 

Современные типы животных. 

 
Рис. 4. Гибридные коровы (1/ 16 по азербайджанскому зебу) 

 

 
Рис. 5. Гибридные быки (½ по азербайджанскому зебу) 

 

 
Рис. 5. Гибридные коровы (1/16 по новозеландскому зебу) 
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Рис. 6. Гибридные коровы (1/8 по кубинскому зебу) 

 

В настоящее время стадо НЭХ «Снегири» состоит из гибридных жи-
вотных с содержанием 1/8 и 1/16; 1/32 и 1/64 доли крови зебу разных ви-
дов. Около половины имеющегося поголовья представлены гибридами 
азербайджанского зебу, потомков быков – родоначальников Мая 5914 и 
Шве 5071. 

При выведении животных желательного типа специалисты группы се-
лекции крупного рогатого скота с зебу руководствовались комплексной 
программой ведения селекционной работы по разведению зебу и гибри-
дов КРС с зебу на 1979–1990 гг. и программами выведения новых молоч-
ных и мясных пород с использованием зебу, утвержденными ВАСХНИЛ 
8 апреля 1982 г. Схема создания гибридов в НЭХ «Снегири» утверждена 
МСХ СССР для использования при выведении новых молочных пород в 
период с 1982 г. по 2005 г. с внутрипородными типами: Кавказским, За-
кавказским, Казахским, Среднеазиатским, Сибирским, Нечерноземным, 
Северо-западным [2, с. 186]. 

С 1999 г. совместно с учеными РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева 
начато создание нового типа скота с использованием быков черно – пест-
рой голштинской породы. Целью работы – сохранения положительных 
качеств зебувидного гибридного скота, но пойти по пути увеличения 
обильномолочности, улучшению формы вымени [2, с. 187]. 

Расход кормов на производство килограмма молочного жира: зебувид-
ные гибриды – 31,8 ЭКЕ, симменталы – 46,4 ЭКЕ. Новый тип животных 
превосходит чистопородный черно – пестрый скот по выходу жира в 
1,5 раза. Потенциальные возможности молочной продуктивности до-
вольно высокие: до 7000 кг. молока (сред. 3500–4500 кг.), с содержанием 
жира в молоке 4,54% и белка 3,78%. В пересчете на базисную жирность в 
3,4% согласно ГОСТу Р 52054 – 2003 г., они составят 9250 кг. молока. По-
казатели мясной продуктивности: живой вес к 16 мес. телок 380–430 кг., 
бычков 470–580 кг., среднесуточный привес 650–1300 г. Убойный выход 
в среднем составляет 57,35%. 
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ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ 
ЛЕСНОГО ФОНДА ЯРАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «динамика». В 

работе автор проанализировал динамику площади земель лесного фонда 
Яранского района Кировской области. 

Ключевые слова: лесной фонд, площадь земель, динамика. 
Что подразумевается под словом динамика? Это изменение одного 

фактора, под влиянием другого фактора. В нашем случае под динамикой 
будем подразумеваться изменение площади земель лесного фонда, под 
влияние времени. 

Всю обработку существующей информации, мы будем проводить в 
программе CurveExpert1.4. Для моделирования нам понадобиться следу-
ющие составляющие: 

1) t – время, берем его от нуля до последнего по счету года; 
2) S – площадь земель лесного фонда. 
В столбец х подставляем данные t, а с столбец y данные площади S, 

после чего по исходным данным, полученным из табл. 1 произведем мо-
делирование динамики земель лесного фонда по формуле: 

).044872,0exp(0069152.0

)000032131,0exp(94847,3
065954,1

4

tt

S



     (1) 

После проведения моделирования нам будет представлен график фор-
мулы (1), с лежащими на нем или около него точками, именно по ним и 
производилось построение графика зависимости  tfS  . Как видим, не-
которые точки немного удалились от графика: это точка три t = 3 и точка 
при t = 12. Чуть позже мы рассчитаем погрешность формулы в каждой 
точке графика. 

 

а б
Рис. 1. Результаты идентификации динамики земель лесного фонда: 

а – график модели; б – остатки от модели 
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Далее мы проведем расчет по формуле (1) и сравним рассчитанную 
площадь земель лесного фонда с табличной, за каждый год динамики об-
следования. Затем вычислим максимальную относительную погрешность 
за каждый год и найдем доверительную вероятность данной формулы. 

 

Таблица 1 
Динамика земель лесного фонда 

 

Год учета Время t, 
лет 

Площадь S, 
тыс. га 

Расчетные значения:


S  ɛ  ,% 

1996 0 39.488 39.493 –0.005 –0.01
1997 1 39.488 39.494 –0.006 –0.02
1998 2 39.459 39.494 –0.035 –0.09
1999 3 39.550 39.494 0.056 0.14
2000 4 39.519 39.494 0.025 0.06
2001 5 39.498 39.494 0.004 0.01
2002 6 39.498 39.494 0.004 0.01
2003 7 39.498 39.494 0.004 0.01
2004 8 39.527 39.494 0.033 0.08
2005 9 39.527 39.494 0.033 0.08
2006 10 39.527 39.494 0.033 0.08
2007 11 39.527 39.494 0.033 0.08
2008 12 39.545 39.494 0.051 0.13
2009 13 39.527 39.494 0.033 0.08
2010 14 39.527 39.494 0.033 0.08
2011 15 39.527 39.494 0.033 0.08
2012 16 39.527 39.494 0.033 0.08
2013 17 39.527 39.494 0.033 0.08

 

Проведя расчет согласно формуле (1), получили расчетные данные 
площадей земель лесного фонда по годам: 

1) 


S  – расчетная площадь земель лесного фонда; 
2) ɛ – разность между существующей площадью и вычисленной; 
3)  , % – относительная погрешность формулы. 
Из табл. 1 мы видим, что максимальная погрешность формулы равна 

0,14%. Это говорит о том, что доверительная вероятность формулы (1) 
становиться не ниже 99,86%. Прогнозирование по этой формуле имеет 
высокий показатель вероятности, что земли лесного фонда на будущие 
годы и последующие года будут придерживаться примерно такой же пло-
щади, какой они на данный момент. Для корректировки формулы будем 
проводить ее перерасчет каждый год, по мере поступления новых данных. 

Список литературы 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
У МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос тру-
довых ценностей. Исследователь отмечает, что в сознании молодых лю-
дей важной особенностью является стремление к стабильности, карь-
ерный и профессиональный спрос. 

Ключевые слова: трудовые ценности, молодые специалисты. 

В последнее время идет постоянная трансформация общества, 
общественных отношений и систем, не только обшества, но и другие 
структуры к нему прилогаюищие. Все обостряется процессом всемирной 
глобализации. Глобализаци, с одной стороны объединяет людей в связи с 
доступностью, но с другой стороны, способствует изменению таких 
важных компонентов как ценности. 

Необходимость изучения поведения молодежи и их ценностных 
ориентаций на рынке труда обусловливается тем, что молодежь является 
главным участником трудовой мобильности и экономической роста. 
Потенциал молодежи является важным фактором развития предприятия и 
всего последующего. При этом формирования и развития трудового 
потенциала зависит от их мотивации в сфере труда, профессиональной 
подготовки и повышению квалификации. 

Итак, в чем состоит различия между старыми и новыми трудовыми 
ценностями в системе мотивации работников? И какие трудовые 
ценнсоти преобладают? 

Прежде всего нужно разобраться с понятием трудовые ценности. Под 
ними можно понять, некую норму и идеал личности, к которому работник 
подражает и стремится. Трудовые ценности – это эмоционально 
окрашенные представления и суждения индивида о важности для него труда 
в целом и отдельных его сторон. Трудовые ценности – индикаторы 
трудовой мотивации [3]. 

Формирование и развитие трудового предприятия неразрывно 
связано с мотивацией в сфере труда, профессиональной подготовки и 
повышению квалификации молодых специалистов. Предполагается, что 
молодежь более восприимчива к новым рыночным ценностям и в структуре ее 
профессиональных предпочтений они занимают большее место. 

Для нынешней молодежи материальные и статусные ценности являются 
значимыми. По сравнинию с другими возростными категориями ценность 
успеха и высокого мнения наиболее значимо. Они согласны работать даже 
при условии материальной необходимости. Они скорее согласятся на 
небольшой, но стабильный заработок. Им больше важен карьерный рост в 
будущем, для этого они готовы немного потерпеть и другие неустои. 

В последнее время можно проследить такую закономерность, будущие 
специалисты делают свой выбор в пользу собственного бизнеса или работы в 
частном секторе, рассчитывая при этом на б олее  высокий  уровень  оплаты, 
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чем на предприятиях государственной формы собственности. При такой за-
кономерности проявляется еще один отрицательный момент, который за-
ключается в том, что в молодом возрасте юноши и девушки не задумыва-
ются о социальном пакете, а такая составляющая социального пакета, как 
пенсионные отчисления, для них в настоящее время играет второстепенную 
роль. В результате государственные учреждения, которые могут предло-
жить пусть невысокую заработную плату, но полный социальный пакет, не 
пользуются популярностью у будущих специалистов. Такие процессы ве-
дут к потере в промышленности, науке, образовании молодых специали-
стов, а для тех, кто уходит в коммерческие фирмы, – к потере квалифика-
ции. Происходит обесценивание знаний и отдельных специальностей, по 
которым осуществляется подготовка в вузах. Все это отражается на созна-
нии студенческой молодежи, формируя ее ценностные ориентации, 
потребности, жизненные планы в будущем. Наблюдаются положительные 
тенденции в отношении к труду среди студенчества. 

Таким образом, в сознании молодых людей важной особенностью 
является стремление к стабильности, карьерный и профессиональный 
спрос. Для них работа эта возможность занять определенное место в 
обществе, эта средства добиться успеха в жизни. При этом им важно не 
только содержание и интерес к работе, а шанс иметь определенное место в 
социальной сфере общества. Это способ развить свои способности в 
определенной профессиональной деятельности, реализовать себя и 
получить признание. 
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В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме организационной па-
тологии в строении организации. Автор приходит к выводу о том, что 
организационные решения характеризуют процесс дальнейшего разви-
тия организаций, которые требуют разумного и эффективного резуль-
тата. 

Ключевые слова: организационные патологии, организация, дисфунк-
ция. 

В условиях постоянных изменений и нестабильности общества 
необходимость к глобальному изучению организации возрастает. В 
нашем современном мире они представляют собой большую организацию 
с множеством функций, целей и членов организаций. И в связи с этим воз-
никает устойчивое нарушение их оптимального функционирования, их 
дисфункции, что принято называть организационной патологией. 
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Практика изучения организаций показывает, что за время своего 
существования ни одна из них не избежала участи испытать на себе 
разрущающее действие тех или иных патологий организационных 
структур. Этот феномен является одним из основных и актуальных 
понятий управленческой науки, позволяющим обнаружить возможный 
источник отклонений от целей организации. 

Формой организационной патологии является господство структуры 
над функцией, когда организационные системы, будучи созданными для 
выполнения той или иной функции, стремятся к самодовлеющему пове-
дению, превращая цель в средства, а средства – в цель. 

В нормативном соотношении функция первична и организационная 
структура должна подстраиваться под нее, видоизменяясь по мере эволю-
ции функции. Отклонения от этой нормы возникают тогда, когда какой-
либо орган управления формирует собственные цели так, что подчиняет 
им работу управляемых объектов, или же вырабатывает псевдофункцию, 
имитируя увеличение объема полезной деятельности и укрепляя тем са-
мым свою значимость. Источником организационной патологии являются 
также непредвиденные последствия формализации правил служебного 
поведения в организациях. 

Практическая часть статьи являлась диагностика организационных па-
тологий на конкретном примере. Была выбрана одна из ведущих компа-
ний Республики Саха (Якутия) г. Якутске в сфере страхования. 

Диагностика проводилась с целью вычисление существование в одном 
из отделов отклонение от нормы, иначе патологии. В отделе служащих 
всего 9, из них 3 женщины и 6 мужчин. Возрастная структура от 30 до 37. 
Для выявления организационных патологий использовался метод работы 
с оргпатологиями по А.И. Пригожину. В этом методе используется спи-
сок патологий организации [1]. 

В строении организаций участники считают наиболее важными бюро-
кратию, господству структуру над функцией и автаркию подразделений. 
В организационных отношениях это бессубъектность, рассеивание целей 
и конфликты. А в управленческих решениях являются дублирование ор-
ганизационного порядка, разрыв между решениями и их реализацией и 
стагнация. 

Итак, смотря на этот результат, выявляется такой общий вывод: в отделе 
информатизации есть отклонение от нормы в управляемости. Это характери-
зуется тем, что существует многообразная структура, не согласование дей-
ствий между собой, бюрократия, рассеивание целей, не полная управляе-
мость, бессубъектность отдела, разделение функций на обязательные и не 
настолько важные, распределение полномочий. Все сходится к тому, что 
управляющий отделом мало уделяет внимание на обязанности, как управля-
ющий. Это может объясняться тем, что он находится в более тесных или дру-
жеских отношениях со своими подчиненными. 

Выявив существующую проблему в данной организации, можно сделать 
такую рекомендацию: во-первых, для продуктивной работы следует рассчи-
тать время, выделенное для работы с группой, как свое, так и участников. Пра-
вильно сделанный план работы, это залог быстрой и эффективной работы.; во-
вторых, нужно понимать, что для эффективной работы важную роль коммуни-
кабельность руководителя. Результат работы зависит от его активности, от пра-
вильного общения с участниками, быстрая вхождения в коллектив. При этом 
главным показателем эффективности организации выступает способность 
максимально быстро и адекватно реагировать на изменения обстоятельств 
внешней среды, поэтому главной задачей руководителя, осуществляющих 
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проектирование, становится формирование и управление организационной 
структурой. 

Таким образом, организационные решения характеризуют процесс 
дальнейшего развития организаций, которые требуют разумного и эффек-
тивного результата. Так как систематически не анализированные про-
блемы могут стать нерешенными и глобальными, угрожая всяческому 
развитию. Следует учитывать ситуации решения проблем. Достижение 
результата, т.е. выявления организационной патологии, путем определен-
ного метода, повышает производственную эффективность и социальное 
функционирование организации. 
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Аннотация: как отмечает автор представленной статьи, эффектив-

ные, положительные отношения среди сотрудников являются неотъемле-
мым условием благоприятного социально-психологического климата среди 
работников любой организации, что в свою очередь способствует продук-
тивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в 
коллективе. В работе приводятся результаты опроса среди сотрудников 
государственного бюджетного учреждения Республики Саха. 

Ключевые слова: коллектив, социально-психологический климат. 
В данной работе представлены результаты исследования, проведен-

ного среди сотрудников государственного бюджетного учреждения Рес-
публики Саха (Якутия) научно-практического центра «Фтизиатрия» в 
форме анкетирования, в целях определения социально-психологического 
климата в коллективе для повышения эффективности работы организа-
ции. Учебно-социологический опрос был проведен с 13 по 20 октября в 
городе Якутске в вышеуказанном учреждении. Из 50 опрошенных ре-
спондентов 19 – мужчины, 31 – женщины. Средний возраст участников 
анонимного опроса – 38 лет. 

Эффективные, положительные отношения среди сотрудников явля-
ются неотъемлемым условием благоприятного социально-психологиче-
ского климата среди работников любой организации, что в свою очередь 
способствует продуктивной совместной деятельности и всестороннему 
развитию личности в коллективе. Учитывая миссию и задачи, поставлен-
ные перед сотрудниками ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия», данное исследо-
вание играет вдвойне важную роль для работников и пациентов «Фтизи-
атриии», а также общества в целом. 

Для сбора первичной социальной информации в рамках учебного социоло-
гического опроса было анонимно опрошено 50 сотрудников научно-практиче-
ского центра. Полученные данные показывают, что более половины респон-
денты находят взаимоотношения в коллективе положительными. Следова-
тельно, социально-психологический климат в данной организации способ-
ствует продуктивной совместной деятельности работников. 

Так как важнейшим признаком благоприятного социально-психологи-
ческого климата в коллективе является доверие и высокая требователь-
ность членов группы друг к другу, в анкете было также утверждение: мы 
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одна рабочая группа и на своих коллег я могу положиться; с которым пол-
ностью согласились 71% женской половины опрошенных и примерно 
58% мужской. Такое же число респондентов мужского пола согласились 
с тем, что большинство членов коллектива – хорошие, симпатичные опро-
шенным. Анкетируемых женского пола согласившись с утверждением 
было примерно на 3% больше. 

Важно отметить, что большая часть респондентов на вопрос: легко ли 
новые сотрудники вливаются в коллектив; ответили, что достаточно 
легко. В том числе около 65% женщин, что на 23% больше, чем результат 
у опрошенных мужского пола. Примерно одинаковое количество респон-
дентов среди мужчин и женщин указали в опросе, что работа в настоящем 
коллективе им нравится. Однако, 52,6% мужчин и 35,5% женщин счи-
тают, что проведение совместного отдыха способствовало бы большему 
сплочению коллектива учреждения. 

Исходя из выше описанных данных следует, что социологический 
опрос прошел успешно, показывая в среднем положительные результаты 
определения благоприятного социально-психологического климата в ГБУ 
РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия». Качественная сторона межличностных отно-
шений среди респондентов способствует эффективному труду и развитию 
личности в группе, что является в легкости вливания новых сотрудников 
в настоящий состав работников учреждения. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В РЕГИОНАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: в условиях динамично развивающихся общественных яв-

лений и отношений большое внимание в нашей стране уделяется процес-
сам автоматизации как к одному из главных средств, позволяющих ре-
шать актуальные задачи, сочетая в себе скорость и качество их реше-
ний. Процессы автоматизации не прошли стороной и сферу здравоохра-
нения, включая и процесс диспансеризации. C 2013 года диспансеризация 
всего населения РФ входит в систему обязательного медицинского стра-
хования. Именно от того, насколько рационально организован процесс 
диспансеризации, зависит состояние здоровья всей нации и достижение 
активного долголетия граждан. Основной проблемой медицинского учре-
ждения при проведении диспансеризации является значительная трата 
рабочего времени сотрудника на заполнение документов, формирование 
отчетов, а также подготовка статистической и аналитической инфор-
мации. В данной статье рассмотрена автоматизация процесса диспан-
серизации, позволяющая оптимизировать рабочее время и увеличить про-
изводительность труда работников лечебно-профилактических учре-
ждений (ЛПУ). 

Ключевые слова: автоматизация, диспансеризация, лечебно-профи-
лактические учреждения. 

Большое внимание в нашей стране уделяется процессу автоматизации, 
как одному из главных средств, позволяющих решить актуальные задач и 
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сочетающему в себе скорость и качество их решений. Процессы автома-
тизации не прошли стороной и сферу здравоохранения, в том числе и про-
цесс диспансеризации. 

Диспансеризация представляет собой совокупность действий и меро-
приятий, направленных на раннюю диагностику хронических неинфекци-
онных заболеваний. Обоснуем целесообразность и необходимость авто-
матизации процесса диспансеризации с различных аспектов социальных, 
общественных и экономических явлений. 

Прием граждан в рамках диспансеризации проводится штатными спе-
циалистами лечебно-профилактических учреждений в их основное время 
работы, практически ни в одном учреждении не предусмотрено дополни-
тельное привлечение специалистов для проведения диспансеризации. За-
ранее специалисты медицинских учреждений не осведомлены о количе-
стве граждан, проходящих диспансеризацию в день их приема. Таким об-
разом, поток граждан, проходящих диспансеризацию, распределяется по 
дням приема специалистов неравномерно. Помимо пациентов, проходя-
щих медицинские осмотры в рамках диспансеризации, специалисты ЛПУ 
обязаны обслужить и граждан, записанных на прием специалистам в пла-
новом порядке или обратившихся с экстренными жалобами. Нагрузка на 
врачей возрастает и необходимостью заполнения большого количества 
бумажной отчетности. Сейчас российские врачи общей практики тратят 
на заполнение документации около 40% времени, а педиатры – около 
30%. Примерно 11% взрослых и 30% детей обращаются в медицинские 
организации только для того, чтобы получить какую-либо справку. При 
этом Министерством здравоохранения и социального развития россий-
ской Федерации разрабатывается проект приказа, утверждающего новые 
нормы времени приема пациентов. В соответствии с проектом, время те-
рапевтам на совершение «трудовых действий по оказанию медицинской 
помощи» выделено по 15 минут, офтальмологам – 14 минут, неврологам – 
22 минуты. Согласно проекту приказа, врачи должны тратить на оформ-
ление документов не более 35% времени, отведенного на осмотр паци-
ента. 

Автоматизация диспансеризации в этом случае позволит более эффек-
тивно использовать время, отведенное на прием пациентов, благодаря 
чему основное внимание специалистов будет уделено именно медицин-
скому осмотру, а не заполнению бумажной отчетности. Более тщатель-
ный осмотр специалистов позволит выявить протекающие латентным об-
разом болезни пациентов, своевременно предпринять необходимые меры. 

Диспансеризация, согласно действующим нормативно-правовым ак-
там, не относится к числу медицинских осмотров, обязательных для неко-
торых категорий работников в силу ст. 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее- ТК РФ). Норм, предусматривающих обязанность рабо-
тодателя направлять работников на диспансеризацию, в ТК РФ не содер-
жится. Напротив, диспансеризация проводится с согласия и по желанию 
работника за счет бюджетных средств в медицинском учреждении по его 
месту жительства. При этом, обязанности сохранения работодателем 
среднего заработка работника на время ее прохождения последним, не 
предусмотрено, сохранение заработка может происходить работодателем 
исключительно по своей инициативе, но, к сожалению, так происходит не 
во всех организациях. 

Принимая во внимание, тот факт, что зачастую процедура прохожде-
ния диспансеризации занимает у населения не один день, пропущенные 
для ее прохождения рабочие дни у работающей части граждан, остаются 
неоплаченными, все это сказывается на личном или семейном бюджете 
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населения. Следует отметить, что, в случае принятия поправок в действу-
ющее законодательство в части обязательного сохранения среднего зара-
ботка граждан на время похождения диспансеризации, увеличатся рас-
ходы работодателей, при этом понизится производительность труда. 

Автоматизация процесса диспансеризации населения позволит сокра-
тить время ее прохождения и уменьшить как потери среднего заработка 
работающей части населения, так и, в случае принятия соответствующих 
поправок, уменьшить финансовые затраты работодателей, не оказывая 
влияние на уровень производительности труда. В соответствие с  п. 10 
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 3 декабря 2012 г. №1006н 
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения», одной из задач, возложенных на участковых 
врачей-терапевтов является активное привлечение населения участка к 
прохождению диспансеризации, информирование об ее целях и задачах, 
объеме проводимого обследования и графике работы подразделений ме-
дицинской организации. Для достижения основных целей диспансериза-
ции – должен быть достаточно высокий уровень мотивации населения к 
медицинскому обследованию. При виде очереди, стоящей на прием к вра-
чам, большинство не станет проходить диспансеризацию. 

Автоматизация диспансеризации послужит в этом случае и способом 
мотивации прохождения диспансеризации, сократив очереди в медицин-
ских учреждениях. 

Автоматизация диспансеризации позволяет устранить часть объектив-
ных факторов, затрудняющих ее прохождение гражданами, решить нема-
ловажные задачи по различным направлениям: сократить время и трудо-
затраты специалистов ЛПУ по заполнению персональных данных в меди-
цинских формулярах, подготовке отчетности и статистических данных; 
продуктивно и рационально использовать время, отведенное специали-
стам на осмотры; сократить время прохождения диспансеризации; устра-
нить очереди в поликлиниках. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕВОЧЕК КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Аннотация: автор отмечает, что в настоящее время физическое 
развитие детей является одним из главных критериев состояния здоро-
вья детской популяции, отражающим влияние эндо- и экзогенных факто-
ров. Организм ребенка находится в процессе непрерывного роста и раз-
вития, и нарушение его нормального хода должно расцениваться как по-
казатель неблагополучия в состоянии здоровья, поэтому необходимо по-
лучение своевременной информации о физическом развитии подрастаю-
щего поколения. В данной статье были рассмотрены параметры девочек 
в возрасте от 12–14 лет. Были выявлены средние параметры физиче-
ского развития девочек. 

Ключевые слова: процесс роста, физическое здоровье, признаки поло-
вого созревания. 

Процессы роста и развития – общебиологические свойства живой ма-
терии. Суть индивидуального развития состоит в преобразовании наслед-
ственной информации в систему жизненных связей фенотипа с окружаю-
щей средой. Генетические и средовые факторы определяют рост и разви-
тие организма на основе сосуществования и динамического системного 
взаимодействия [1]. 

На современном этапе физического развития девочек необходимо уде-
лить большое внимание, так как девочки подвержены большому физиче-
скому изменению по мере роста, которые следует тщательно наблюдать. 

В ходе исследования в динамике обучения было отобрано 30 девочек, 
проживающих в Якутске. Был изучен национальный состав детей. Среди 
исследуемых школьников 60% составили якуты и 40% русские. Исследо-
вание проходило в Национальной политехнической средней общеобразо-
вательной школе №2. Основными показателями физического развития де-
вочек являются вес, рост и параметры обхвата груди, талии и бедер. 

Были рассчитаны средние показатели, коэффициент вариации, пре-
дельную выборочная средней и возможные границы. Как выяснилось, та-
кие наблюдения проводятся в школах каждый год, пристально наблюдают 
за развитием детей. 

В результате исследований зафиксировано изменение пропорций тела 
у современных школьников. Как мы выявили средние показатели девочек 
от 12–14 лет составляет: 

 рост 162.3 см; 
 вес 49,47 кг; 
 обхват груди 76,3см; 
 обхват талии 60,06 см; 
 обхват бедер 75,7 см. 
Первые признаки полового созревания у современных школьниц по-

являются в более ранние сроки. С 12 лет у большинства девочек наблю-
даются половые признаки, увеличение молочных желез, округляются 
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бедра и наблюдается резкий рост. Как сообщает фельдшер данного учре-
ждения, современные дети опережают своих сверстников предыдущих 
поколений по степени выраженности вторичных половых признаков. 

Установлено, что темпами развития нашего мира, дети становятся все 
развитее. Условия экологии, питание, образ жизни сказывается на нынеш-
нем поколении детей. Необходимо, наблюдать за физическим развитием 
детей. 

Стоит пересмотреть для изменения размеры одежды в магазинах, ко-
торые на данное время в большинстве случаев не соответствует нынеш-
ним параметрам девочек. Образ жизни современного поколения детей 
уже не такое активное, дети начинают вести пассивный образ жизни, про-
водя его за телефоном или компьютером, соответственно это влияет на 
вес ребенка. 

Данные показатели говорят нам о том, что физическое развитие детей 
довольно опережает свой биологический возраст. Все это обусловлено 
тем, что наши экологические условия, образ жизни, питание способствует 
быстрому физическому развитию детей. 

В результате исследований зафиксировано изменение пропорций тела 
у современных школьников. Как мы выявили средние показатели девочек 
от 12–14 лет составляет: 

 рост 162.3 см; 
 вес 49,47 кг; 
 обхват груди 76,3см; 
 обхват талии 60,06 см; 
 обхват бедер 75,7 см. 
Первые признаки полового созревания у современных школьниц по-

являются в более ранние сроки. С 12 лет у большинства девочек наблю-
даются половые признаки, увеличение молочных желез, округляются 
бедра и наблюдается резкий рост. Как сообщает фельдшер данного учре-
ждения, современные дети опережают своих сверстников предыдущих 
поколений по степени выраженности вторичных половых признаков. 

Установлено, что темпами развития нашего мира, дети становятся все 
развитее. Условия экологии, питание, образ жизни сказывается на нынеш-
нем поколении детей. Необходимо, наблюдать за физическим развитием 
детей. 

Стоит пересмотреть для изменения размеры одежды в магазинах, ко-
торые на данное время в большинстве случаев не соответствует нынеш-
ним параметрам девочек. Образ жизни современного поколения детей 
уже не такое активное, дети начинают вести пассивный образ жизни, про-
водя его за телефоном или компьютером, соответственно это влияет на 
вес ребенка. 

Данные показатели говорят нам о том, что физическое развитие детей 
довольно опережает свой биологический возраст. Все это обусловлено 
тем, что наши экологические условия, образ жизни, питание способствует 
быстрому физическому развитию детей. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ГРАЖДАН В Г. ЯКУТСКЕ 

Аннотация: автор отмечает, что в современном обществе выборы 
являются процедурой, с помощью которой обеспечивается участие 
граждан в формировании законодательных, исполнительных и судебных 
органов государства. С выборами связана реализация политических прав 
граждан. Выборы – способ существования демократии. Избирательный 
(электоральный) процесс – ключевой момент идейно-политической 
жизни современного общества. Содержание избирательного процесса 
связано с делегированием посредством выборов властных полномочий – 
передачей политическому субъекту (лидеру) воли граждан, и права пред-
ставлять их интересы в структурах власти. В процессе выборов боль-
шинством граждан (народом) формируются и одобряются политиче-
ские институты и политический курс общества, замещается широкий 
круг государственных должностей. В данной статье было изучено элек-
торальное поведение граждан среди г. Якутска. Путем социологического 
опроса. 

Ключевые слова: электоральное поведение, выборы, избиратели, 
электоральная активность, политика, политические ценности. 

Выборы – это своеобразное окно, открытое для упорядоченных, ин-
ституционализированных влияний на государство и общество. Они дают 
возможность различным политическим силам представить собственное 
видение общественных проблем и выдвинуть программы их решения. Тем 
самым стимулируется поиск оптимальных путей развития, обеспечива-
ется конкурентный отбор политических ценностей и альтернатив, созда-
ются благоприятные возможности для преодоления неэффективной поли-
тики и утверждения новых, жизнеспособных идей и политических плат-
форм [1].  

Изучение поведения избирателей приобретает большую актуальность 
на выборах. В каждом субъекте РФ можно выделить особенности поведе-
ния избирателей. Это связано с различиями в экономических, политиче-
ских ситуациях в регионах и другими факторами. Необходимо выявить 
основные причины поведения избирателей, очень важно понять своеобра-
зие российского электората для дальнейшей успешной работы органов 
власти [2]. 

Актуальность исследования обусловлена теми тенденциями, которые 
наметились в развитии электорального поведения граждан, суть их со-
стоит: 

 произошли социальные изменения в политических интересах насе-
ления; 

− появились различные противоречивые и взаимоисключающие поли-
тические позиции социальных групп и общностей, что привело к их со-
гласованию в процессе выработки и реализации политических программ. 

Целью данного исследования является изучение отношения граждан к 
выборам в г. Якутске. 
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Для достижения данной цели, используются такие задачи как: 
− рассмотреть отношение граждан к выборам в г. Якутске; 
− определить  возможности  управленческого  воздействия на электо-

ральное поведение. 
Методы исследования: устный опрос и интернет-опрос. 

     В данном исследовании выборочная совокупность респондентов была 
случайная. Опрос проводился на улицах города. Было опрошено всего  
60 респондентов, проживающих в г. Якутске. Опрос состоял из              
13 вопросов 

В  ходе   данного   исследования   приняло   участие   52.6%   мужчин, 
47,4% женщин. 

Возраст респондентов разделился на 4 категории: 
Предпочитают ли граждане ходить на выборы? Как выяснилось, на вы-

боры предпочитают ходить 61.1% опрошенных респондентов, а 38,9% 
предпочитают оставаться дома в день выборов. Для нашей республики 
38,9% довольно большой показатель, что значительно влияет на проводи-
мые выборы. Существует множество факторов, влияющих на электораль-
ное отчуждение избирателей: психологические, социальные, экономиче-
ские, другие. В политической традиции их принято объединять в три ос-
новные группы:  

− правовой нигилизм;  
− недоверие к власти; 
− негативная социальная адаптация. 
Далее, на вопрос «Чем для Вас являются выборы?» большинство ре-

спондентов ответил, что для них выборы – это гражданский долг (47.7%). 
Из этого следует, что для гражданина «гражданский долг» имеет весьма 
большую значимость. Но с другой стороны можно говорить, что выборы 
укоренились и что все российские граждане воспринимают их как должное 
и как обязательный элемент своей жизни. В наше время отношение к выбо-
рам оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что выборы в нашей по-
литической системе лишены практически всех тех функций, которые в 
принципе они должны играть. То есть на выборах нет особых дискуссий по 
содержательным вопросам, которые волнуют граждан, на выборах нет ре-
альной политической конкуренции, в ходе которой, с одной стороны, отби-
раются, а с другой стороны, тренируются и набираются опыта политики 
и т. д. За выборами оставлена только одна функция – легитимация власти. 
И поэтому выборы воспринимаются гражданами как политическое шоу, с 
одной стороны, когда все должны занимать и веселить, что-то обещать, а с 
другой стороны, выборы воспринимаются как нечто нужное скорее 
власти, чем гражданам, и поэтому отношение к ним соответствующее.  

Как выяснилось, эффективность работы избирательной системы Рос-
сии по мнению респондентов является не эффективным, 42.1% ответили 
«да», 42.1% ответили «нет», 15.8% респондентов затруднились ответить. 
Нынешняя избирательная система сложилась в результате крупномас-
штабной избирательной реформы 1993–1995 и действует по нынешнее 
время. В Российской избирательной системе представлены два противо-
положных по воздействию на партийную систему типа. Поскольку, взя-
тые по отдельности обе части «смешанной несвязной». Установленная в 
нашей стране избирательная система создает естественные стимулы для 
раздельного голосования. Во-первых, высокий заградительный барьер 
способствует так называемому стратегическому голосованию, когда из-
биратель голосует не за самого предпочтительного кандидата, а за 
наиболее приемлемого из тех, кто имеет шансы на победу. Во-вторых, 
разные избирательные формулы создают разные основы для выбора 
избирателя. 
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      Теоретически пропорциональные системы поддерживают партийное 
голосование, тогда как системы большинства – персональное. 

Далее, мы видим вопрос, касающийся наиболее подходящего вида из-
бирательной системы. В котором выяснилось, что 37,3% респондентов 
выбрали «мажоритарный тип», «пропорциональную» выбрали 21.1% ре-
спондентов и «смешанную» 41.6% граждан. 

Вывод: в результате данного исследования выявлены следующие осо-
бенности: 

 при голосовании большинство стремится: к исполнению своего 
долга и реализации конституционного права, ориентируются на деятель-
ность действующего правительства; 

 доверие граждан не теряет свою ценность, исходя из этого следует, 
что государство выполняет должную работу, которая стабильно отража-
ется на гражданах; 

 избирательная система РФ по мнению многих граждан является эф-
фективным, надо повысить электоральную работу с гражданами; 

 для повышения удовлетворения граждан работой органов власти 
следует расширить работу с СМИ, печатными изданиями, поддерживать 
связь с гражданами. Среди ряда факторов, влияющих на создание опреде-
ленных электоральных тенденций избирателя выделим один из основ-
ных – формирование массовой ментальности. 

Проблема ментальности – одна из основных при анализе становления 
основ электорального поведения избирателей в г. Якутске. 

Следует провести социально-ориентированную программу среди 
граждан г. Якутска, что улучшит ситуацию избирательного процесса. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА Ф. ФЕРРАРОТТИ 

Аннотация: как отмечает автор, современные информационные и 
телекоммуникационные технологии, возрастание роли информации и 
знания в обществе породили не только разнообразные социальные эф-
фекты, но привели к возникновению новых течений общественной мысли, 
известных под названием: постиндустриальная теория, концепция пост-
модернизма, концепция «технотронного общества», теория «общества 
знания», концепция информационного общества, концепция постэконо-
мического общества, теория информационного общества. В данной ста-
тье рассмотрена теория информационного общества Ф. Фераротти. 

Ключевые слова: информационное общество, социология, корпора-
ция, социальная информация, технократическое общество. 

Франко Ферраротти является одним из известнейших современных 
итальянских социологов. Его научные интересы распространяются на 
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фундаментальные проблемы социологической теории, методологии, ис-
тории социологии и теории общества. Среди наиболее значимых работ 
следует назвать следующие: «Трактат о социологии» (1968), «Альтерна-
тивная социология» (1972), «Последний урок: Критика современной со-
циологии» (1999). Для понимания его теории современного общества 
наиболее значимыми являются его работа «Миф о неизбежном про-
грессе» (1985) и работа «Пять сценариев для 2000 года» (1986) [1]. 

Подход Ф. Ферраротти к современному информационному обществу 
во многом определяется его критикой культуры, фактически осуществля-
емой в русле критической социальной философии франкфуртской школы. 
Его теория информационного общества состоит из двух частей: 

1) теоретического описания наличного социального состояния; 
2) из проективных моделей общества, возникновение которых воз-

можно при условии возобладания какой-либо из наличных тенденций раз-
вития. 

В соответствии с традицией веберовской методологии Ф. Ферраротти 
рассматривает организационные отношения как первичные в информаци-
онном обществе. Это верно как для отдельных социальных сфер, напри-
мер, сферы труда, так и для общества в целом.  

Основной формой социальной организации в информационном обще-
стве для Ф. Ферраротти выступает корпорация. Технократическая корпора-
ция агрессивно устанавливает свою власть, навязывает все более жесткое 
взаимодействие и интеграцию своим членам, манипулирует каналами про-
изводства и потребления, создает новые формы неравенства и привилегии. 

Основу такого функционирования составляет информация. Накопле-
ние знания и информации необходимо для осуществления власти и при-
нятия решения. Владеть информацией значит обладать властью. Причем 
речь идет не просто об информации, как подчеркивает Ферраротти, а о 
социальной информации. 

Понятие «социальная информация» является ключевым понятием в 
теории информационного общества Ф. Ферраротти. Социальную инфор-
мацию нельзя путать с коллективной информацией – миром коллектив-
ных знаков и сообщений средств массовых коммуникаций и других зна-
ков нашего повседневного опыта. Социальная информация – это такая ин-
формация, которая охватывает все политические и социально значимые 
темы, относящиеся к взаимодействию граждан и институтов. В этом 
смысле вполне правомерно утверждать, что социальная информация от-
носится и входит в само понятие власти. Тот, кто контролирует систему 
социальных коммуникаций, тот осуществляет власть и влияние. Поиск 
информации является выражением активной социальной политики. От-
сутствие информации означает неучастие в системах принятия решения и 
организации, т. е. оборачивается отчуждением. 

Развитие информационного общества в направлении демократического 
планирования и участия народа лежит на этом третьем пути, но он не явля-
ется неизбежным. История не обладает автономными, организующими ее 
силами. Прогресс и цивилизация не осуществляются автоматически, но яв-
ляются человеческим предприятием, которое открыто для отступления, не 
имеет гарантий от повторений, неудач, страха и неопределенности. «Сего-
дняшний реакционер – это не тот, кто цепляется за старое и приветствует 
цензуру, а тот, кто препятствует действию, тот, кто уговаривает людей до-
вериться спонтанной, автоматической эволюции. Историческая ситуация 
является открытой, и все зависит от выбора, который сделают социальные 
группы и классы в рамках общего политического процесса». 
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При этом следует особо подчеркнуть, что социальный и политический 
выбор возможного будущего является групповым процессом. Информа-
ционное общество демонстрирует не только исчерпанность технократи-
ческой идеологии, его приход сопровождается отмиранием индивидуаль-
ности. Господство корпораций, приоритет организационных отношений 
не просто стандартизируют индивида, они делают излишним и неумест-
ным индивидуальное социальное действие веберианского толка, вовсе не 
оставляя ему пространства. Действие возможно только как типическое (не 
по форме, а по содержанию), т. е. Как коллективное, групповое. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН 

Аннотация: автор данной статьи отмечает, что исследование со-
циального статуса женщины имеет свои причины. Это прежде всего но-
вые социально-экономические отношения, возникающие в ходе так назы-
ваемого реформирования общества, когда кризис, охвативший Россию, в 
первую очередь сказался на женщине и семье. Женщина в силу биологиче-
ской и социальной программ наследственности несёт большую нагрузку 
по воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства, общество 
должно расширить ее возможности в социальном и профессиональном 
аспектах, формировать более благоприятные условия для ее развития. 
Итогом социальных трансформаций явилось то, что женщин лишили 
многих социальных завоеваний: резко снижен их социальный статус, ко-
торым они обладали до так называемой перестройки и социальной дис-
криминации женщин во всех сферах общественной жизни. 

Ключевые слова: социальный статус, социальная роль, гендерное рав-
ноправие, гендерная проблема, жизнедеятельность женщин. 

В данной статье было проведено социологическое исследование: объ-
ектом исследования выступают женщины как социально-демографиче-
ская группа современного общества. 

Предметом исследования является статус и карьера женщины в раз-
личных сферах современного российского общества. 

Цель исследования – социологический анализ статуса и карьеры жен-
щины в современном обществе с точки зрения гендерного подхода. 

В соответствии с данной целью в работе были поставлены следую-
щие задачи: 

1) проанализировать методологические и теоретические подходы к ис-
следованию понятия статуса и карьеры женщины; 

2) проанализировать специфику женского статуса в обществе, выявить 
факторы, препятствующие его развитию; 

3) исследовать условия формирования профессиональной карьеры 
женщин в современном обществе, выявить социальные особенности ка-
рьерного роста женщин. 
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Выборочная совокупность: женщины, работающие в социальной сфере, 
женщины-предприниматели и домохозяйки в возрасте от 23–50 лет. 

Метод исследования: анкетный опрос. 
Социальный статус определяется социальным бытием, системой вос-

питания, характером деятельности, идеалами, ценностями и целями инди-
вида, требованиями общества к индивиду, характером проводимой госу-
дарством политики и существующей государственной идеологией. 

Социальный статус определяется также естественными признаками, 
такими, как пол, возраст, зависит от воспитания, уровня духовной куль-
туры, определенных материальных и духовных ценностей, существую-
щих в обществе. Женщина в процессе своей жизнедеятельности отражает 
прямо или косвенно, опосредованно все стороны жизни, элементы, фак-
торы общественного бытия. Содержание и характер отражения зависят от 
социальных качеств, присущих определенным социальным группам. Об-
щественное бытие оказывает различное воздействие на сознание различ-
ных групп женщин и влияет на уровень их образования, характер миро-
воззрения, профессиональную подготовку и др., находясь от них в прямой 
зависимости. 

Социальный статус женщины как представительницы пола следует от-
личать от личного статуса, т.е. положения, которое занимает человек в 
определенной группе, в семье, как он оценивается с точки зрения общих 
человеческих качеств. Следовательно, с одной стороны, женщина зани-
мает определенное место в общественной иерархии, с другой – является 
матерью, женой, руководителем, профессионалом в конкретной сфере. 
Поэтому это понятие тесно связано с понятием «социальная роль», пред-
ставляющим динамическую сторону, функцию социального статуса [1]. 

Женщина в силу биологической и социальной программ наследствен-
ности несет большую нагрузку по воспитанию детей и ведению домаш-
него хозяйства, то общество должно расширить ее возможности в соци-
альном и профессиональном аспектах, формировать более благоприятные 
условия для ее развития. В этом случае можно говорить об обеспечении 
равенства прав. 

Затянувшийся социально-экономический и морально-психологиче-
ский кризис ведёт к нарастанию пограничных и психопатических реакций 
и состояний, жестокости и агрессивности по отношению к более слабым, 
что находит отражение в увеличении масштабов внутрисемейного наси-
лия, брутальных преступлений против женщин и детей. 

Несмотря на разнообразие технологий, методик и форм социальной 
работы с женщинами, к сожалению, нельзя констатировать позитивные 
изменения их социальной ситуации. Поскольку социальные проблемы 
женщин ассоциированы с проблемами их семьи, детей, тесно перепле-
тены с социальными проблемами других социально-демографических ка-
тегорий населения, всего общества в целом, они не могут быть решены в 
отрыве от них. 

Важным, подготовительным этапом организации работы в группе яв-
ляется определение той сферы жизненного мира женщины, с которой 
начинается погружение в её женскую проблематику. 

Женщина, в первую очередь – это продолжательница рода, мать, хра-
нительница домашнего очага. Технологии социальной работы направ-
лены на помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
и на её разрешение. Помощь женщинам должна оказываться со стороны 
государства, которое несёт за них ответственность, общества и близких 
людей. 

Приведённый обзор исследований показывает, что проблема социаль-
ного статуса женщин представлена в социологической литературе доста-
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точно всесторонне. Однако применительно к социальной группе одино-
ких женщин названная проблема исследована фрагментарно, а региональ-
ные аспекты практически отсутствуют. В частности, нет исследований, 
посвященных изучению места и роли одиноких женщин в социальной 
структуре общества, недостаточно знаний о структуре их социального 
статуса и ее составляющих. Практически отсутствуют работы, всесто-
ронне изучающие образ жизни одиноких женщин, влияние на него нова-
ций, связанных с постоянно изменяющимися социально-экономическими 
условиями. Недостаточно исследованы психологические особенностями 
этой категории женщин. Отсутствуют работы нацеливающие органы вла-
сти на изменение существующего положения в этой сфере. 

Жесткость сегодняшней социально-экономической обстановки фор-
мирует в ней такие качества, как авторитарность, резкость, сверхопека над 
детьми и т. д. Не будучи способной смириться с консервативностью тра-
диционной «домашней жизни», некоторые женщины практически «вы-
черкивают» её из своей системы ценностей, стремясь рационально напра-
вить усилия в более перспективную, с их точки зрения, область самореа-
лизации. Однако не всякая женщина, даже сверхделовая, способна на та-
кое. Многим хочется иметь семью, хотя бы потому, что в некоторых сфе-
рах просто принято быть замужем, так же как мужчинам желательно быть 
женатыми. 

Установлено, что гендерное неравенство, пронизывающее всю страти-
фикационную систему, оставляет одиноким женщинам меньше шансов, 
по сравнению с мужчинами, чтобы находиться в более высоких социаль-
ных стратах, они располагают меньшими ресурсами для восходящей со-
циальной мобильности, что фактически блокирует реализацию целого 
ряда стратегий, направленных на социальное продвижение. 
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Аннотация: в статье дается понятие «инновационная личность», а 
также ее диалектическая суть. Предлагаются модели формирования ин-
новационной личности через определяемую и неопределяемую внешнюю 
среду. Представлен инструмент, позволяющий рассчитывать экономи-
ческую эффективность функционирования контролируемой образова-
тельно-воспитательной внешней среды. Приводится классификация ин-
новационной личности на основе концепции «четыре «К» личности». 
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Путь инновационного развития нашего государства, закрепленный в 
стратегии инновационного развития РФ до 2020 года [1], определяет, что 
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задача формирования и развития инновационного потенциала личности 
становится приоритетной. 

Связано это с тем, что без развития собственно субъекта инновации – 
инновационной личности – инновационное развитие государства невоз-
можно в принципе. Другими словами, формирование инновационной лич-
ности – залог успеха для дальнейшего инновационного развития страны. 

Диалектический характер инновационной личности заключается в 
том, что с одной стороны это творческая личность, но с другой ее развитие 
ограничено условиями современности. 

Поэтому, только выявив механизмы формирования инновационной 
деятельности личности и создав модель взаимозависимости этих механиз-
мов, можно будет говорить об осознанном и контролируемом переходе к 
экономике инноваций. 

Условия генерирования инноваций 
Любая инновация потребляется обществом в целом, но создается че-

ловеком. 
Создать инновацию, сделать ее массовой и успешной – это тяжелый 

труд для человека, требующий и приложения коллективных усилий, и 
собственно настойчивости самого человека. 

Достижение успеха в деле создания и внедрения инноваций обуслов-
лено следующими необходимыми и достаточными условиями (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Необходимые и достаточные условия для достижения успеха 

в деле создания и внедрения инноваций 
 

Не обеспечение любого из приведенного условия означает неизбежное 
не достижение успеха. 

Каким же должен быть человек, способный создать инновацию? Ка-
кими качествами должен обладать? Какие факторы формируют такого че-
ловека? 
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Понятие инновационной личности 
Человека, способного на этот тяжелый труд, в мировой научной лите-

ратуре обозначают понятием – «инновационная личность». Понятие «ин-
новационная личность» впервые ввел в 1962 г. ученый Эверетт Хаген, как 
предпосылку усиления экономического роста, распространения предпри-
нимательства и накопления капитала [2]. 

Некоторые типологические черты инновационной личности также 
можно найти в работах французского социолога М. Крозье, который от-
мечает, что способность людей к инициативе становится в современных 
условиях более значимым фактором развития, нежели оперирование ма-
териальными ресурсами [3]. 

Но наиболее интересна аналитическая модель инновационной лично-
сти, предложенная Алексом Инкелесом, который к основным составляю-
щим данной модели личности относил [4]: 

 открытость к экспериментам и иным качественным изменениям; 
 признание и одобрение плюрализма мнений без опасения изменить 

собственное видение мира; 
 ориентация на настоящее и четкая устремленность в будущее; 
 умение экономить свое и чужое время, точность, пунктуальность; 
 твердая уверенность в себе и способность преодолевать любые пре-

пятствия (политические, экономические, социальные и др.); 
 умение планировать собственные действия для достижения как ка-

рьерных, так и иных социально значимых целей; 
 правовая уверенность в регулируемости и предсказуемости социаль-

ной жизни (включая законы экономики, торговые правила, государствен-
ную политику); 

 чувство справедливости при распределении материальных и иных 
благ, уверенность в зависимости вознаграждения от соответствия мастер-
ству и вкладу; 

 признание ценности образования, науки и информации; 
 уважение чувств и достоинства других, включая людей с низким ста-

тусом или обладающих меньшей властью. 
Анализируя другие работы, посвященные проблематике инновацион-

ной личности, как зарубежных, так и российских исследователей, можно 
заметить, что описанные в аналитической модели Инклеса черты иннова-
ционной личности являются для всех исследователей базовыми, хотя и 
даются в исследовательских работах в той или иной интерпретации. Но 
главной мыслью всех исследований является постулат, что интегральным 
качеством инновационной личности является «способность не адаптив-
ного самоизменения, когда личность вынуждена приспосабливаться к ди-
намизму социальной жизни, а способность к такому смыслопорождению, 
которое равно устремленно как на изменение условий социальной жизни, 
так и на самоизменение» [5]. 

Таким образом, обобщая результаты этих исследований можно сфор-
мировать собственное понятие инновационного человека. 

Итак, инновационная личность – это коммуникативно компетентная 
(способность работать в коллективе, коммуникативность) личность, уме-
ющая интегрировать разные виды знаний (способность к творчеству, кре-
ативность), способная к переосмыслению текущего состояния бытия 
(наличие интеллектуального ресурса, компетентность) и которая в состо-
янии понимать и предвидеть последствия инноваций как результата своей 
инновационной деятельности и нести за это нравственную ответствен-
ность (социальная зрелость, компетенция). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

256     Научное сообщество студентов 

Но при этом следует помнить, что сама инновационная личность сфор-
мирована внешней средой (условиями современности). В этом и заключа-
ется диалектический характер сущности инновационного типа личности. 

Модели среды формирования инновационной личности 
Какие же условия среды формируют инновационную личность, исходя 

из ее диалектической природы? 
В.А. Герасимова и С.В. Мокичев в своей работе «Формирование кон-

цепции инновационного человека в условиях экономики знаний» утвер-
ждают, что «чтобы добиться успеха в создании инновации инновационная 
личность должна иметь такие необходимые качества, как: 

 умение воплощать замыслы, так как создание новой идеи требует 
максимальной отдачи и качественной реализации; 

 желание воплощать свою деятельность творчески и в чем-то новом; 
 знание своего дела; 
 знание рынка и умение предвосхищать будущее; 
 порядочность (требует принятия личностью ответственности за по-

следствия своей творческой деятельности (в том числе и за негативные); 
 перманентное сомнение в устоявшихся мнениях; 
 стремление к удобству» [6]. 
Для выявления наличия этих качеств в человеке или отсутствия части 

из них применяются методы тестирования, по результатам которых 
можно либо разработать программу развития наличных качеств, либо 
программу формирования недостающих. 

Внутренние модели (через определяемую внешнюю среду) 
При первичной оценке инновативности личности, когда нет данных о 

результатах функционирования личности в определяемой нами среде 
(например, при поступлении на учебу в вуз или приеме на работу), такой 
результат может быть спрогнозирован на основании соответствующих те-
стов. Результатом таких тестов станет оценочный показатель – индекс 
«первичной инновативности». 

Динамика изменения уровня инновативности после воздействия на 
личность определяемой нами среды отслеживается путем повторного те-
стирования и сопоставления индекса «первичной инновативности» с те-
кущим, при этом учитываются как полученные результаты деятельности 
личности в определяемой нами среде (например, повышение профессио-
нальной компетентности), так и наши затраты на создание такой среды. 
Результатом такого сопоставления является оценочный показатель – ин-
декс «эффективной инновативности». 

Модель формирования инновационной личности через определяемую 
внешнюю среду 

Индекс «первичной инновативности» (Ipi – index of primary 
innovativeness) определяется следующим образом: 

I C COM R I  
где: 
C  – оценочный показатель креативности (Creativity index) [17; 18]; 
COM  – оценочный показатель компетенции (Competence index) (тест, эк-
замен или собеседование для выявления профессиональных знаний и 
навыков (аттестация); 
R  – оценочный показатель прогностичности (Index of reproducibility) [19]; 
I  – оценочный показатель инициативности (Initiative index) [20]. 

Этот оценочный показатель (Ipi) можно использовать как для отбора 
кандидатов в проектную команду, так и для определения базовой точки 
для планирования изменений условий образовательной и внешней сред, 
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через которые осуществляется целенаправленное воздействие на условия 
личной среды. 

Индекс «эффективной инновативности» (Iei – index of efficient 
innovativeness) определяется следующим образом: 

I
I
I

COM
COM

Z
Z

где: 
I  – оценочный показатель первичной инновативности; 
I  – оценочный показатель инновативности на конец периода; 
COM  – оценочный показатель компетенции при определении первичной 
инновативности; 
COM  – оценочный показатель компетенции на конец периода; 
Z  – расходы на вычисление индекса «первичной инновативности»; 
Z  – расходы на изменение определяемой внешней среды за период. 

Этот оценочный показатель (Iei) можно использовать как для работы 
с участниками проекта (например, смена роли в проекте, выведение из 
проекта), так и для планирования корректировки условий образователь-
ной и внешней сред. 

Внешняя модель (через неопределяемую внешнюю среду) 
В.А. Герасимова и С.В. Мокичев, исследуя вопрос формирования кон-

цепции инновационного человека, приводят мнение, что «для инноваци-
онной личности важны определенные (внешние) факторы, влияющие на 
ее деятельность» и что «инновационная деятельность, без всякого сомне-
ния, во многом зависит от качества жизни человека» [6]. Оговариваясь 
при этом, что разделяют мнение Э. и Х. Тоффлер, высказанное ими в мо-
нографии «Революционное богатство», – «общепринятые понятия о каче-
стве жизни в условиях развития информационного общества видоизменя-
ются» [7]. Исследуя вслед за В.А. Герасимовым и С.В. Мокичевым, по 
предложенной ими методике, открытые источники с данными за 2014 и 
2015 года, можно прийти к выводу, что определенные ими в 2013 году 
важные для инновационной личности внешние факторы остались неиз-
менными. 

Качество жизни (доходы и свобода коммуникаций) как составляющая 
внешней модели 

Доходы населения не только определяют его уровень благосостояния 
(материальную обеспеченность), но и в значительной мере отображают 
степень вовлечения в творческую (инновационную) деятельность. 

Другими словами, чем выше уровень дохода населения, тем большую 
часть своего времени оно может потратить на деятельность креативного 
характера. 

Анализируя последнее исследование World Development Indicators: 
Gross National Income per Capita 2014 [8], можно увидеть, что разные ме-
тодики подсчета все равно выявляют, что первые 30 мест в рейтинге 
уровня дохода населения занимают одни и те же страны. 

Однако, современное общество, при других равных условиях, в насто-
ящий момент считает, что чем доступнее и качественнее информацион-
ные услуги и продукты, тем выше качество жизни. Другими словами, су-
ществует прямая зависимость развития инновационной личности от каче-
ства и доступности информационных технологий, так как Интернет, га-
джеты и персональные компьютеры не только упрощают жизнь, но и поз-
воляют получать необходимые знания и информацию почти мгновенно. 
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Анализируя последнее исследование ICT Development Index 2014 [9] 
можно четко отследить взаимосвязь доходов населения и прогресса в об-
ласти информационно-коммуникативных технологий, так как первые 
30 мест в рейтинге занимают страны, находящиеся на первых 30 местах 
рейтинга (уровень дохода населения). 

Уровень образования как составляющая внешней модели 
Экономика знаний требует непрерывного обучения и повышения ква-

лификации, следовательно, чтобы добиться успеха в такой экономике, ин-
новационная личность должна находиться в процессе перманентного обу-
чения, повышать свой уровень образования. 

Анализируя последнее исследование Human Development Report 2014 
[10], можно четко отследить факт того, что уровень образования и само-
образования есть необходимый фактор для успешного формирования ин-
новационной личности. Другими словами, прослеживается взаимосвязь 
места страны в рейтинге уровня образования, с местами в рейтингах по 
доходам населения и развития информационных технологий. 

Экономическая свобода страны (свобода конкуренции) 
Целью инновационной деятельности является повышение конкуренто-

способности товаров и услуг. Другими словами, свободная конкуренция 
и есть основной драйвер инноваций. 

Анализируя последнее исследование Index of Economic Freedom 2015 
[11] можно четко отследить взаимосвязь между индексом свободы конку-
ренции с индексами доходов, развития информационных технологий, 
уровня образования – верхние 30 мест в рейтингах занимают одни и те же 
страны. 

Инновационное развитие 
Кроме образования, уровня дохода, экономической свободы и разви-

тия ИКТ, важным условием активизации инновационной деятельности 
является уровень инновационного развития, представляемый в виде гло-
бального индекса инноваций. 

Анализируя последнее исследование Global Innovation Index 2015 [12] 
можно отметить, что тенденция сохранилась – четко отслеживается, что 
впервые 30 стран входят в группу стран с высоким доходом в соответ-
ствии с классификацией Мирового банка. Следовательно, страны с наибо-
лее высоким показателем Глобального инновационного индекса являются 
и наиболее богатыми странами в соответствии с рейтингом Мирового 
банка. 

Модель формирования инновационной личности через неопределяе-
мую внешнюю среду 

Таким образом, на основании анализа внешних факторов, влияющих 
на формирование инновационной деятельности, В.А. Герасимова и 
С.В. Мокичев предлагают модель формирования инновационной лично-
сти через неопределяемую внешнюю среду в следующем виде [6]: 

Hi f P, ICT, E, F, I , 
где: 
Hi – инновационный человек; 
P – уровень доходов; 
ICT – уровень развития информационных технологий; 
E – уровень образования; 
F – уровень экономической свободы; 
I – уровень инноваций. 

Другими словами, зная модели формирования инновационной лично-
сти через внешнюю среду, можно осознанно и планомерно выработать и 
реализовать стратегию в плане формирования общественной среды для 
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образовательно-воспитательного процесса, результатом которого тип 
«инновационной личности» – основного фактора общественного разви-
тия – станет преобладающим в обществе инновационной экономики. 

Подходы к формированию образовательно-воспитательного про-
цесса для подготовки инновационной личности 

Анализируя приведенные выше модели, можно сделать вывод, что об-
ластью пересечения моделей является область образовательной среды, 
следовательно, непосредственно влиять на формирование инновационной 
личности возможно только через критерий E и критерий COM – уровень 
компетенции, регулируемый условиями образовательной среды. 

В.Е. Клочко и Э.В. Галажинский в своей монографии «Психология ин-
новационного поведения» [13] выделяют два процессных подхода к про-
блеме подготовки инновационной личности в образовательно-воспита-
тельном процессе: 

1. Развитие инновационной личности как ее формирование (примат – 
условия образовательной среды (формирующие педагогические действия 
и воздействия). 

2. Развитие инновационной личности как ее становление (примат – 
условия личной среды (саморазвитие личности, опора на ее возможно-
сти). 

Анализ научной литературы по проблеме подготовки инновационной 
личности показал, что существуют как противники, так и сторонники 
обоих подходов. Признавая, что инновационная личность «непрерывно 
развивается сама и создает комфортные условия для преобразования ре-
альности» [14], а также, что инновационная личность реализуется через 
творчество, «деятельность, порождающую нечто качественно новое, ни-
когда ранее не бывшее, отличающееся самобытностью» [14], во всем 
остальном позиции сторон противоположны – либо традиционное главен-
ство педагогики (обучение), либо примат психологии (развитие). Другими 
словами, проблема соотношения обучения и развития сегодня снова явля-
ется не только методологически, но и практически значимой, так как от 
ее решения зависит определение содержания образования, выбор форм и 
методов обучения. 

Одним из решений проблемы соотношения педагогического воздей-
ствия и саморазвития личности, по мнению автора, может быть синтези-
рующий подход Р.М. Лобацкой в своей статье «Формирование инноваци-
онной личности как одна из проблем опережающего инновационного об-
разования» [15] она сформировала концепцию «четыре «К» личности». 
Суть концепции – система развития инновационной личности через раз-
витие четырех главных групп свойств инновационной личности: креатив-
ности (становление), коммуникативности (формирование), компетентно-
сти (формирование) и компетенций (становление). 

Другими словами, предложив синтез обоих процессных подходов, Ло-
бацкая Р.М. сформировала третий процессный подход к проблеме подго-
товки инновационной личности в образовательно-воспитательном про-
цессе – ролевой. Сущность ролевого подхода – личностно-ориентирован-
ные образовательные технологии и проектное обучение, в процессе кото-
рого при формировании групп проектного обучения и распределении «ро-
лей» участников проекта учитывается уровень и склонность личности к 
той или иной созидательной деятельности – природная креативность лич-
ности. 

Созданная на основе концепции «четыре «К» личности» классифика-
ция инновационной личности приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Классификация инновационной личности 

на основе концепции «четыре «К» личности» 
 

Тип личности Преобладающий 
вид творчества 

Образовательный 
вектор 

Востребованность 

Область Роль
креативно-ин-
новационный 

технический обретение компе-
тенций и развитие 
коммуникативно-
сти 

прикладная 
наука, обра-
зование, про-
изводство и 
бизнес 

создатель
(способен как 
создать новой 
продукт и до-
вести его до 
физического 
воплощения)

инновационно-
креативный 

научный обретение компе-
тентности и разви-
тие творческих 
способностей 

фундамен-
тальная 
наука, обра-
зование, 
учреждения 
творческой 
ориентации 

исследователь
(способен ве-
сти поиск 
проблем и ис-
следовать 
пути и спо-
собы их реше-
ния)

публично-ин-
новационный 

публично-соци-
альный 

обретение компе-
тентности и разви-
тие коммуника-
тивности 

политика, об-
щественная 
деятель-
ность, гума-
нитарная де-
ятельность 

попечитель
(способен во-
влечь в ра-
боту необхо-
димых участ-
ников и под-
держивать их 
увлеченность)

организаци-
онно-иннова-
ционный 

организационный обретение компе-
тенций и развитие 
собственной инно-
вационной креа-
тивности 

бизнес и про-
изводство 

реализатор
(способен 
быть нацелен-
ным на реше-
ние четко по-
ставленных 
задач, ориен-
тируясь на ко-
нечный ре-
зультат)

 

Выделяя четыре типа инновационной личности, Р.М. Лобацкая для 
каждого типа предлагает уникальный образовательный план и образова-
тельный вектор развития, считая, что «учить надо так, чтобы ученик сам 
захотел эти знания взять». 

Итоги и выводы 
Подводя итоги работы можно сделать следующие выводы: 
1. Практическое использование вышеописанных моделей формирова-

ния инновационной личности позволит: 
 решать прикладные задачи, как подбора кадров, так и формирования 

контролируемой образовательно-воспитательной внешней среды; 
 рассчитывать экономическую эффективность функционирования 

контролируемой образовательно-воспитательной внешней среды. 
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2. Практическая значимость моделей и классификации инновацион-
ной личности на основе концепции «четыре «К» личности» состоит в воз-
можности их использования для планирования модернизации россий-
ского образования, при разработке образовательно-воспитательного про-
цесса в рамках национального проекта «Образование», целью которого 
должна стать ориентация системы образования на формирование иннова-
ционной личности (креативной личности, настроенной на инновации). 
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 
Аннотация: автор данной статьи отмечает, что термин «здоро-

вье» включает в себя как физическую, так и психическую составляющие. 
Физический аспект и психический взаимозависимы и оказывают друг на 
друга влияние. Регулярное занятие спортом следует включать для тера-
пии депрессии и других психических заболеваний. Здоровым людям физи-
ческие упражнения полезны в качестве профилактики не только разви-
тия физических недомоганий, но и снижения негативных последствий 
стрессов, тревожности и эмоциональных расстройств. Баланс здоровья 
физического и здоровья психического – главные составляющие благополу-
чия человека. 

Ключевые слова: здоровье, психика, спорт, физические упражнения, 
баланс, тело, дух. 

Слово «здоровье» воспринимается разными людьми по-разному в за-
висимости от ситуации. Если речь идет об альпинисте, покоряющим Эве-
рест, то, вероятно, его врач будет обеспокоен его физическим здоровьем, 
на которое сказывается давление, погодные условия и пр. Когда же люди 
говорят «работа допоздна и на выходных скажется на его здоровье», то 
слово «здоровье» относится к области психического здоровья. Здоровье 
означает как физическое, так и психическое, духовное здоровье – это две 
стороны одной медали, непосредственно влияющие друг на друга. Не сек-
рет, что для достижения спортивных успехов необходимы не только опре-
деленные физические характеристики и результаты, но и дисциплина ума, 
умение фокусироваться на цели, стойкость характера. Физические про-
блемы, в том числе различного рода травмы, часто имеют психологиче-
ские и эмоциональные последствия, впрочем, многие психологические 
проблемы можно преодолеть занятиями спортом. 

Спорт и физическая активность давно используются в качестве ин-
струмента для улучшения физической формы и состояния здоровья. 
Люди, игнорирующие занятия спортом, больше других подвержены забо-
леваниям со стороны сердечно-сосудистой системы, диабету и ожирению, 
а у пожилых людей с низким уровнем активности более чем в два раза 
выше риск развития болезни Альцгеймера – многим это известно, однако 
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физическая активность полезна не только для тела, но и для ума, лично-
сти. Нездоровье тела тесно связано с нездоровьем духа. Физические 
упражнения всё чаще выступают в качестве средства для поддержания и 
улучшения психического здоровья. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, 
что активное занятие физическими упражнениями связано с улучшением 
психического состояния, включая повышение самооценки и улучшение 
настроения, повышение концентрации внимания. Нельзя забывать, что 
спорт и физические упражнения помогают нам выплеснуть накопившиеся 
эмоции и энергию, способные оказывать деструктивное воздействие на 
нашу психику, направляя их в нужное русло – будь то боксерская груша 
или расслабляющая йога. Исследования также показывают, что 20–40 ми-
нут занятий физическими упражнениями снижают уровень тревожности. 
Почему так происходит? 

Оказывается, физическая активность воспринимается мозгом как се-
рьезный стресс. С целью защиты от такого стресса организм человека 
начинает активно производить особый белок – нейротрофический фактор 
мозга, обладающий защитным действием, а также стимулирующим раз-
витие нейронов, тем самым являясь кнопкой перезагрузки для системы 
нашего организма. Именно по этой причине после занятия физической 
культурой люди часто отмечают чувство лёгкости и ясность мыслей. Эн-
дорфины, известные многим как «гормоны счастья», не менее важные 
участники борьбы со стрессом. Основные задачи эндорфинов во время за-
нятий – свести к минимуму дискомфорт от упражнений, снизить уровень 
воспринимаемой боли и вызывать появление чувства воодушевления, ра-
дости. В нашем мозгу происходит множество химических процессов как 
во время, так и после физической активности, в этом и кроется часть при-
чин, по которым спорт влияет на наше психическое состояние, настроение 
и восприятие. 

Тем не менее, в случае продолжительных и постоянных тренировок 
влияние физических упражнений на настроение различно. Отмечается, 
что в таких случаях у здоровых людей без явных психических проблем 
влияние спорта на психоэмоциональное состояние меньше, либо их 
настроение держится на одном, положительном уровне, в то время как у 
людей, например, страдающих от депрессии, имеет место прогресс в виде 
снижения признаков болезни: повышение аппетита, появление оптими-
стичных мыслей, улучшение сна. Занятие спортом может быть столь же 
эффективным, как и приём антидепрессантов для людей, страдающих от 
депрессии. Значит, физические упражнения и спорт можно применять как 
один из способов психотерапии. Регулярное занятие спортом улучшает 
настроение и снижает уровень стресса, с которым мы боремся в нашей 
повседневной жизни: от пробок по дороге на работу и учебу до пережива-
ний рабочих/учебных моментов. Снижая влияние стресса, выплескивая 
негативные эмоции посредством физических упражнений, мы помогаем 
себе легче решать каждодневные проблемы в более конструктивном 
ключе. 

Следовательно, для здоровых людей основным преимуществом спорта 
с точки зрения психики является профилактика, а для людей, страдающих 
от эмоциональных/психических расстройств, упражнения могут приме-
няться в качестве одной из форм лечения. 

Конечно, спорт и физическая активность не панацея. Упражнения мо-
гут привести и к пагубным изменениям психического здоровья. Некото-
рые люди становятся чрезмерно зависимыми от тренировок, что приводит 
к злоупотреблению. Желание похудеть, набрать мышечную массу, чтобы 
выглядеть лучше и улучшить самовосприятие в целом иногда приводит к 
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изматывающим организм тренировкам. Такое злоупотребление упражне-
ниями может привести к многочисленным нарушениям здоровья в целом: 
от переутомления до более серьезных последствий вплоть до инвалидно-
сти и даже смерти. Необходимый уровень физической активности вовсе 
не подразумевает под собой беспрестанные тренировки на выносливость, 
бег по несколько часов и тяжелые физические упражнения. Существует 
множество вариантов занятий спортом, и каждый может выбрать подхо-
дящий себе – будь то йога и пилатес или бег и силовые тренировки с отя-
гощениями. 

Физические упражнения способствуют повышению самооценки, слу-
жат естественным антидепрессантом, помогают справиться с накопивши-
мися в повседневной деятельности негативными эмоциями, улучшают 
проприоцепцию (ощущение собственного тела в пространстве). Всё это – 
важные составляющие ментального здоровья. «Хорошее здоровье» под-
разумевает под собой непрерывную работу над собой, развитие физиче-
ского, интеллектуального, эмоционального и социального благосостоя-
ния личности. Самое главное – баланс тела, ума и духа, и физические 
упражнения помогают и достигать, и соблюдать его, благодаря чему мы 
обретаем истинное благополучие. 
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
В РЕГИОНЕ: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что в Курской обла-
сти ежегодно появляются все новые и новые хозяйствующие субъекты. 
На сегодняшний день в области насчитывается более 21 тыс. предприя-
тий малого и среднего бизнеса, из них 14 тыс. – индивидуальные предпри-
ниматели (а это около 3,7% от числа населения региона) [1]. Малый биз-
нес активно развивается в сфере обслуживания: это предприятия тор-
говли и общественного питания, салоны красоты, фитнес-центры, 
станции автомобильного обслуживания. Немаловажную роль малый биз-
нес играет в производстве промышленной продукции. 

Ключевые слова: бизнес, малый бизнес, средний бизнес, предпринима-
тельство. 

Малый и средний бизнес являются фундаментом большой экономики. 
Малые предприятия более мобильны, не требуют крупных стартовых ин-
вестиций, быстро реагируют на изменение экономической ситуации на 
рынке. Они способствуют созданию конкурентной рыночной среды, уве-
личению рабочих мест, а также наполнению рынка услугами и товарами. 

Если обратиться к статистическим данным за первую половину 
2015 года, то можно увидеть, что наибольшее число малых предприятий 
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в Курской области задействованы в оптовой и розничной торговле и ре-
монте различных предметов личного пользования (386 предприятий). 
Второй по значимости является деятельность, связанная с операциями с 
недвижимым имуществом (239 предприятия), а также обрабатывающее 
производство и строительство (201 и 177 предприятий соответственно). 
Наименее популярными в малом бизнесе оказались финансовая деятель-
ность и добыча полезных ископаемых (7 и 2 предприятия) [2]. 

Поддержка малого и среднего бизнеса в регионе в целом носит систем-
ный характер. Каркас этой работы, старт которой был довольно скром-
ным, стал формироваться почти 15 лет назад. Объем финансирования 
среднего и малого бизнеса в 2001 году едва превышал 1 млн руб. Сегодня 
эта сумма исчисляется сотнями миллионов. За прошедшее время количе-
ство предприятий увеличилось в несколько раз.  

Для решения ряда проблем, с которыми столкнулись предпринима-
тели, в 2007 году было создано муниципальное казенное учреждение 
«Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива», основной целью 
которого стало создание благоприятных условий для развития малого и 
среднего бизнеса в сферах, приоритетных для городского хозяйства. Со-
циологический опрос, проведенный администрацией региона в 2015 г. с 
целью выяснить осведомленность о муниципальной и государственной 
поддержке местного бизнеса (N = 1000), показал, что среди опрошенных 
предпринимателей (как начинающих бизнесменов, так и тех, кто занят в 
этой сфере более 10 лет), 60% опрошенных осведомлены об имеющихся 
видах поддержки [3]. 46,3% предпринимателей высказали пожелание 
шире информировать население и освещать эти вопросы в средствах мас-
совой информации. Более 60% предпринимателей готовы вкладывать тру-
довые, интеллектуальные и другие ресурсы для развития города, 
работать в предпринимательских объединениях.  

На V Среднерусском экономическом форуме, проходившем в Курске 
в июне 2015 года, были подняты проблемы малого и среднего бизнеса. 
Одна из них – высокая налоговая нагрузка. Об этом свидетельствуют и 
результаты анкетного опроса субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Курской области «Деловая среда Курской области 2015», прове-
денного накануне форума в марте-апреле 2015 года (N = 510). На вопрос 
о наиболее острых проблемах, мешающих предпринимательской деятель-
ности в регионе, 34% респондентов отметили избыточно высокие налоги; 
26% – сложность с доступом к кредитным ресурсам; 15% – высокие адми-
нистративные барьеры. Из всех опрошенных предпринимателей за полу-
чением государственной поддержки обращались только 43%, а за получе-
нием заемных средств – 41%. Опыт участия в судебных 
разбирательствах был у 38% опрошенных.  

Другой проблемой, поднятой на форуме, стало развитие 
импортозамещающего производства. Опрос предпринимателей показал, 
что только 33% из них могут производить (или уже производят) такую 
продукцию, 66% ответили отрицательно. 

Также в регионе важно создавать максимально благоприятные усло-
вия для развития малого и среднего бизнеса. Для этого нужно обеспечить 
поддержку предпринимателей на государственном уровне с помощью та-
ких мер, как более щадящее кредитование, снижение налогов или времен-
ное освобождение от них. Наиболее востребованной формой поддержки 
остается финансовая, поэтому следует на должном уровне отчислять бюд-
жетные средства, необходимые на поддержку и развитие субъектов ма-
лого и среднего бизнеса и обеспечить благоприятный инвестиционный 
климат.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ 
Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен вопрос развития 

науки и образования в лесном секторе России, проанализированы его ха-
рактерные особенности. В работе выявлена и обоснована также необ-
ходимость подготовки квалифицированного кадрового состава лесного 
комплекса. На основе проведенного исследования авторами статьи 
предоставляются данные о вузах лесного профиля, которые частично ре-
шают выявленную проблему. 

Ключевые слова: лесной сегмент, кадровая политика, профессиональ-
ное образование, научные исследования, инвестиции, бизнес-структура. 

Россия имеет потенциал развития практически во всех областях 
научно-технического прогресса. Это составляет не только предмет наци-
ональной гордости, но и стратегический ресурс, способный дать России 
огромные экономические выгоды. 

Между тем в условиях резкого сокращения государственного финан-
сирования и падения производственного заказа наука почти полностью 
исчерпала внутренние ресурсы развития. Сегодня вопрос о том, будет ли 
Россия государством с мощной экономикой и высокотехнологичным 
уровнем промышленности, восстановит ли она сильную науку, а отече-
ственные ученые – свои позиции в мировом научном сообществе, стоит 
как никогда остро. 

Проблема развития науки и образования назрела и в лесном комплексе 
Российской Федерации. 

Лесной кодекс передал основные полномочия в области лесных отно-
шений на исполнение органам государственной власти субъектов РФ, раз-
делил в управлении лесами государственные и предпринимательские 
функции и возложил ответственность за ведение лесного хозяйства на 
землях лесного фонда, переданных в аренду, на частный бизнес. Таким 
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образом, был создан новый сегмент на рынке труда в государственном 
секторе. Он представлен органами управления лесным хозяйством в субъ-
ектах РФ и лесничествами, призванными осуществлять исключительно 
государственные функции и предоставлять их, будучи свободными от вы-
полнения каких-либо обязательств по ведению лесного хозяйства. 

В этом сегменте работает примерно 40–45 тысяч руководителей и спе-
циалистов. Кризис кадровой политики усугубляется еще и тем, что только 
3 процента лиц, замещающих должности государственной службы, имеют 
профильное высшее образование в области менеджмента и администри-
рования. Только 20 процентов специалистов по охране лесов от пожаров 
имеют высшее образование, а среди специалистов, работающих в участ-
ковых лесничествах, дипломом профильного вуза могут похвастаться 
лишь 12 процентов. Низкий уровень лесоустройства объясняется и сокра-
щением числа занятых в этой сфере, средний возраст которых приближа-
ется к 60 годам, притом, что их численность уменьшилась с 79 до 17 тысяч 
человек, численность работников лесничеств – со 160 до 32 тысяч. 

Качественные характеристики кадрового состава лесного комплекса 
также не отвечают требованиям времени. Так, средний возраст работаю-
щих в лесном комплексе приближается к 60 годам. На ряде предприятий 
доля персонала с высшим образованием составляет 5 – 8%, а доля числен-
ности молодых специалистов в лесном комплексе остается ниже удель-
ного веса специалистов, достигших пенсионного возраста. Острой оста-
ется проблема закрепления молодых специалистов. 

В итоге на протяжении уже целого десятилетия не происходит доста-
точного пополнения кадров лесного хозяйства квалифицированными мо-
лодыми специалистами, а отток старых кадров с течением времени лишь 
усиливается. Между тем уже сейчас потребность в кадрах с высшим об-
разованием превышает показатели приема в учебных заведениях. 

В настоящее время подготовка кадров с высшим профессиональным 
образованием для лесного комплекса Российской Федерации осуществля-
ется в 5 ведущих вузах лесного профиля, в которых наблюдается высокая 
научная активность: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Воронежский государственный лесотех-
нический университет им. Г.Ф. Морозова»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Московский государ-
ственный университет леса»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Сыктывкарский лес-
ной институт (филиал) федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 
имени С.М. Кирова»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Уральский государ-
ственный лесотехнический университет». 

Научные исследования в системе высших учебных заведений лесного 
хозяйства ведут 1851 человек научно-исследовательского состава, из них 
297 докторов наук и 1166 кандидатов наук (рис. 1.). 
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Рис. 1. Научный потенциал системы высших учебных 
заведений лесного хозяйства 

 

В 2012–2013 гг. возросло финансирование научных исследований за 
счет средств Минобрнауки и хоздоговорных работ. Объем научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ на одного научно-педаго-
гического работника в профильных ВУЗах в среднем составляет около 
100 млн руб. 

По результатам исследований за отчетный период учеными системы 
высших учебных заведений лесного хозяйства защищено 95 докторских и 
кандидатских диссертаций, получено около 80 патентов на изобретения 
Российской Федерации, около 40 зарегистрировано программ для ЭВМ и 
подано 100 заявок на объекты промышленной собственности. 

Учеными вузов лесного хозяйства в центральных и академических из-
дательствах общее число публикаций в отчетном году составило 1762, 
120 монографий, многие из которых имеют мировую значимость. В раз-
личных ведущих зарубежных и отечественных изданиях опубликовано 
более 900 научных статей и докладов. 

Кроме организаций высшего профессионального образования, про-
фессиональные кадры для лесного комплекса готовят более 40 лесных 
колледжей и техникумов и около 100 профессиональных училищ и ли-
цеев. 

Несмотря на высокий кадровый и научный потенциал профильных 
учебных заведений, ввиду отсутствия налаженной государственной си-
стемы конкретного и эффективного взаимодействия между работодате-
лями и вузами лесного профиля, проблема остается нерешенной. Субъ-
екты Российской Федерации, которым передано большинство полномо-
чий в области лесных отношений, и лесной бизнес практически не участ-
вуют в подготовке кадров для лесной отрасли. Подготовка кадров лес-
ными бизнес-структурами не рассматривается как инвестиции. 

Благодаря Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» теперь участие работодателей в 
реализации государственной политики в сфере образования законода-
тельно закреплено. В частности, появилась возможность влиять на кадро-
вую политику лесного сектора экономики у Рослесхоза как отраслевого 
ведомства. 



Социологические науки 

269 

Вопреки тому, что есть положительные сдвиги со стороны государ-
ства, при сохранении динамики таких дел в области кадрового обеспече-
ния лесного сектора можно ожидать практически самоликвидацию отрас-
левых высших и средних профильных учебных заведений. 
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ДИАГНОСТИКА ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена подбору диагностических заданий 
для изучения исходного уровня сформированности дружеских взаимоот-
ношений у детей старшего дошкольного возраста. Авторами обосновы-
вается актуальность изучения проблемы формирования дружеских вза-
имоотношений, раскрывается сущность понятий «диагностика», «дру-
жеские взаимоотношения». В работе дается критериально-уровневая 
характеристика дружеских взаимоотношений. Показатели уровней свя-
зываются с основными сферами личности: когнитивной, эмоционально-
оценочной, поведенческо-деятельностной. 

Ключевые слова: отношения, взаимоотношения дошкольников, дру-
жеские взаимоотношения, дружба, общность интересов, нравствен-
ность, нравственно-социальное воспитание, диагностика, диагностиче-
ские задания, компоненты дружеских взаимоотношений, уровни друже-
ских взаимоотношений, старшие дошкольники. 

Первую школу нравственности дети проходят в семье и детском саду 
на ступени дошкольного возраста, когда их учат видеть другого, гуманно 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

270     Научное сообщество студентов 

относиться к нему. Задача воспитания такого отношения к человеку об-
легчается, если ребенок испытывает к нему симпатию, тем более избира-
тельную, которая становится источником детской дружбы. 

В нашем исследовании мы изучаем проблему формирования друже-
ских взаимоотношений старших дошкольников. Человек так или иначе 
относится к вещам, событиям, социальной жизни, людям. Чувства, инте-
ресы, внимание являются психическими процессами, которые выража-
ются в отношении человека, его позициях. В социальных общностях у со-
ставляющих их людей представлены не отношения, а взаимоотношения. 

Понятие «дружеские взаимоотношения» многогранно по своему со-
держанию. По мнению А.Г. Рузской, взаимоотношения – субъективно пе-
реживаемые связи и отношения между людьми. Это система межличност-
ных установок, ориентаций, ожиданий, определяемых содержанием сов-
местной деятельности людей и их общения. Взаимоотношения складыва-
ются в рамках взаимодействия людей, а затем оказывают влияние на эф-
фективность совместного труда и характер протекания и интенсивность 
процесса общения [6]. Взаимоотношения характеризуются избирательно-
стью и нередко ярко эмоционально окрашены: человек предпочитает од-
них людей, равнодушен к другим, не принимает третьих. При этом фено-
мен избирательности обусловлен потребностной сферой человека. 

Дружеские взаимоотношения формируются на основе дружбы. В пси-
холого-педагогической литературе «дружба» определяется в качестве 
устойчивого чувства (В.А. Сухомлинский, А.И. Аржанова и др.), содер-
жательных взаимосвязей между детьми (С.А. Козлова), избирательной 
эмоциональной привязанности (И.С. Кон) и др. Все составляющие харак-
теристики «дружбы» можно считать по – своему правомерными в зависи-
мости от аспекта ее изучения, но в целом мы предполагаем, что дружба – 
это не только чувства и содержательные взаимосвязи на основе эмоцио-
нальной привязанности, но и феномен нравственной категории, отражаю-
щий специфику проявления некоторых нравственных особенностей, та-
ких, как сочувствие и сопереживание. Дружба – всеобщий эталон челове-
ческих отношений, «неизменно занимает высшее место в иерархии нрав-
ственных отношений» (И.С. Кон) [4]. 

Под дружескими взаимоотношениями старших дошкольников мы по-
нимаем систему избирательных связей, основанных на представлениях о 
дружбе, избирательной эмоциональной привязанности, сочувствии и со-
переживании. В структуре дружеских взаимоотношений выделяем три 
компонента: когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий. 

Дружба, дружеские отношения между детьми дошкольного возраста 
были предметом исследования многих педагогов и психологов в 50–70 – 
е гг. (В.П. Залогиной, А.И. Аржановой, Т.А. Марковой и др.). В исследо-
ваниях проанализированы объективные условия жизни ребенка в детском 
саду, где воспитание осуществляется в обществе сверстников, раскрыта 
гуманистическая направленность этого воспитания; личные детские отно-
шения, дружба рассматривается в неразрывной связи с развитием начал 
коллективных взаимоотношений. Указывается, что формирование их осу-
ществляется в процессе игровой, трудовой деятельности детей, выделя-
ется специфика каждой из них в воспитании дружбы между детьми [1]. 

Дружеские отношения – это особые для ребенка отношения, отличные 
от всех других. Возникнув, они расширяют его возможности, обогащают 
чувства и переживания. Дружба невозможна без действий, поступков, 
связанных с самоограничением, с взаимопомощью, заботливостью, вни-
мательностью. Следовательно, в дружбе постоянно идет процесс нрав-
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ственного воспитания и совершенствования. Дружеские отношения воз-
никают в процессе общения, а общение – основное условие развития ре-
бенка, важнейший фактор формирования личности, один из главных ви-
дов деятельности человека, устремленного на познание и оценку самого 
себя через посредство других людей [2]. 

Дружеские взаимоотношения детей 6–7 лет – имеют определенную 
форму общения, имеющую моральную направленность. Это общение ре-
гулируется доступными для ребенка нормами, правилами поведения. 
Дружеские взаимоотношения являются обязательной формой общения 
детей в складывающемся коллективе дошкольников, они проявляются в 
их поведении и, прежде всего, в различной деятельности, в основе кото-
рой лежат нравственно направленные мотивы. Эти отношения характери-
зуются содержательными взаимосвязями между отдельными детьми (из-
бирательная, парная дружба), а также между всеми детьми группы. При 
наличии дружелюбия в детских отношениях наиболее успешно развива-
ется такая деятельность, в которой выражены элементы общественных 
устремлений 6–7-летних детей, например, сообща (небольшой группкой, 
всем вместе) выполнить намеченную задачу, имеющую значение для от-
дельных детей, для всей группы. В свою очередь дружная, слаженная ра-
бота, игра положительно влияют на дальнейшее развитие дружеских свя-
зей между детьми [9]. 

В настоящее время нами ведется работа по подбору диагностических 
заданий для изучения исходного уровня сформированности дружеских 
взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста. 

«Диагностика» – общий способ получения опережающей информа-
ции об изучаемом объекте или процессе (П.И. Пидкасистый) [7]. 

«Диагностика» – область специальных знаний, связанных с разработ-
кой теории, методологии и методик для точной оценки свойств, состояний 
или уровня развития, достигнутого индивидом или группой (С.И. Оже-
гов) [5]. 

Рассмотрим сущность каждого уровня дружеских взаимоотношений. 
Показатели уровней дружеских взаимоотношений мы связываем с основ-
ными сферами личности: когнитивной, эмоционально-оценочной, пове-
денческо-деятельностной. 

Таблица 1 
Структурные компоненты, критерии и показатели дружеских 
взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста 

 

Компоненты Критерии Показатели
1. Когнитивный 1. Представления детей о 

дружбе. 
2. Представления детей о 
сверстниках как партнерах об-
щения.  
3. Представления детей о нор-
мах и правилах положитель-
ных взаимоотношений, спосо-
бов взаимодействия со сверст-
никами в общении и совмест-
ной деятельности. 

1. Полнота (объем) 
представлений. 
2. Потребность в полу-
чении новых представ-
лений. 
3. Обобшенность. 
4. Системность. 
5. Доказательность. 
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2. Эмоционально-
оценочный 

1. Оценка дошкольником соб-
ственного поведения. 

1. Умение адекватно 
оценивать свои по-
ступки во взаимоотно-
шении со сверстни-
ками. 
2. Проявление эмоцио-
нального отношения к 
собственным друже-
ским взаимоотноше-
ниям со сверстниками.

2. Оценка дошкольником пове-
дения другого человека с точки 
зрения норм и правил друже-
ских взаимоотношений. 

1. Умение объяснять и 
оценивать поступки 
сверстников и других 
людей в дружеских 
взаимоотношениях. 
2. Проявление эмоцио-
нального отношения к 
дружеским взаимоот-
ношениям людей.

3. Поведенческо-
деятельностный 

1. Оперирование представле-
ниями о дружбе, дружеских 
взаимоотношениях в поведе-
нии. 

1. Осознание друже-
ских взаимоотноше-
ний в деятельности. 
2. Умение опериро-
вать представлениями 
о нормах и правилах 
дружеских взаимоот-
ношений со сверстни-
ками.

2. Проявление дружеских взаи-
моотношений в деятельности. 

1. Сформированность 
качества само-
контроля, самооценки 
результатов деятель-
ности. 
2. Умение соблюдать 
нормы и правила по-
ложительных взаимо-
отношений, способов 
взаимодействия со 
сверстниками в обще-
нии и совместной дея-
тельности.

 

Для определения когнитивного компонента подобраны следующие 
задания: 

Экспериментальное задание №1. «Разложи картинки» (модифициро-
ванный вариант Р.М. Калининой). 

Цель – выявить представления старших дошкольников о правилах вза-
имоотношений со сверстниками и умение дать оценку детских поступков 
с моральных поступков. 

Ситуация выбора «Подари открытку» (социометрическая мето-
дика Т.А. Репина). 

Диагностическая беседа с детьми о дружбе. 
Вопросы беседы: 
1. Что такое дружба? 
2. У тебя много друзей? 
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3. С кем ты дружишь? 
4. Зачем человеку друзья? 
5. Как подружиться с человеком? 
6. Кто такой настоящий друг? 
Изучение сформированности эмоционально-ценочного компонента 

дружеских взаимоотношений старших дошкольников предполагается с 
помощью следующие заданий: 

Экспериментальное задание «Настроение» (Т.И. Бабаева, С.А. Козлова). 
Цель – выявить, как понимают дошкольники чувства и переживания детей 
в конкретной ситуации общения со сверстниками. 

Диагностическая ситуация «Мы вместе» (Т.И. Бабаева, С.А. Козлова). 
Цель – выявить понимание детьми эмоционального состояния сверст-

ников, не участвующих в общей деятельности, и найти правильное реше-
ние. 

Ситуация выбора «Дежурные» (Т.И. Бабаева, С.А. Козлова). 
Цель – выявить умение детей проявить внимание к сверстникам, учи-

тывать не только личные желания, но и потребности других детей. 
Для определения поведенческо-деятельностного компонента подо-

браны следующие задания: 
Цель: выяснение того, насколько ребенок относит усвоенные нормы и 

правила к себе и в какой мере он готов руководствоваться ими в своем 
собственном поведении, как ребенок оперирует представлениями о 
дружбе, дружеских взаимоотношениях в поведении, когда он является во-
ображаемым участником известных событий. 

Предлагаются следующие ситуации: 
1. Можно ли смеяться, если твой товарищ упал? Почему? 
2. Можно ли обижать животных? Почему? 
3. Нужно ли делиться игрушками с другими детьми? Почему? 
4. Если ты сломал игрушку, а воспитатель подумал на другого ре-

бенка, нужно ли сказать, что это ты виноват? Почему? 
5. Можно ли шуметь, когда другие отдыхают? Почему 
6. Можно ли драться, если другой ребенок отобрал у тебя игрушку? 

Почему? 
Ребенку предлагается закончить несколько ситуаций: 
1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 

коробку. Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. 
Если хочешь, иди, поиграй или помоги закончить Свете уборку». Маша 
ответила… Что ответила Маша? Почему? 

2. Петя принес в детский сад новую игрушку – самосвал. Всем детям 
хотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, вы-
хватил машинку и стал с ней играть, тогда Петя… Что сказал Петя? По-
чему? 

3. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. 
Вдруг Катя упала. Тогда Вера… Что сказала Вера? Почему? 

4. Таня и Оля играли в «дочки – матери». К ним подошел маленький 
мальчик и попросил: «Я тоже хочу играть». – «Мы тебя не возьмем, ты 
еще маленький», – ответила Оля. А Таня сказала… Что сказала Таня? По-
чему? 

5. Коля играл в «Лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!». В другой 
комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка 
не как не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: 
«Не шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть». Коля ей отве-
тил… Что сказал Коля? Почему? 

6. Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: «Мо-
лодец, Таня. Твой рисунок получился очень хорошим». Миша тоже по-
смотрел на Танин рисунок и сказал… Что сказал Миша? Почему? 
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7. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, кото-
рый дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша… Что сделал Саша? 
Почему? [3]. 

Исходя из указанных выше критериев и показателей дружеских взаи-
моотношений старших дошкольников, можно охарактеризовать уровни 
дружеских взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста. 

Высокий уровень дружеских взаимоотношений характеризуется нали-
чием у ребенка достаточно полных и конкретных представлений о 
дружбе, о нормах и правилах дружеских взаимоотношений, способах вза-
имодействия со сверстниками в общении и совместной деятельности, сво-
бодным оперированием понятиями «дружба», «друзья», «доброта», «со-
чувствие». Ребенок осознает необходимость этих знаний, проявляет инте-
рес к их усвоению, его представления точны и конкретны. 

Дошкольник умеет объяснить и адекватно оценить свои поступки во 
взаимоотношении со сверстниками и поступки сверстников и других лю-
дей в дружеских взаимоотношениях. Умеет создавать эмоционально-по-
ложительную атмосферу в группе, поддерживает радостное настроение 
товарищей, охотно помогает всем, кто нуждается в его помощи, проявляет 
сочувствие и сопереживание, заботу. Охотно проявляет дружелюбие и 
внимание к сверстникам. 

Учитывает в общении эмоции и чувства других детей, проявляет уча-
стие к проблемам сверстника. Соблюдает нормы и правила положитель-
ных дружеских взаимоотношений, способы взаимодействия со сверстни-
ками в общении и совместной деятельности. 

Средний уровень дружеских взаимоотношений характеризуется нали-
чием у ребенка относительно полных и конкретных представлений о 
дружбе, о нормах и правилах дружеских взаимоотношений, способах вза-
имодействия со сверстниками в общении и совместной деятельности, но 
недостаточно устойчивых. 

Ребенок затрудняется в определении понятий «дружба», «друзья», 
«доброта», «сочувствие». Он способен с помощью педагога воспроизве-
сти значительную часть этих представлений, но они недостаточно полны 
и конкретны, отрывочны, интерес к ним поддерживается взрослым. 

Дошкольник затрудняется в адекватной оценке своего поступка и по-
ступков других людей в дружеских взаимоотношениях, испытывает по-
требность в помощи взрослого, отличается несформированностью оце-
ночных суждений. Умение создавать радостное настроение проявляется, 
если в этом помогает взрослый. 

Осознаёт соблюдение норм и правил дружеских взаимоотношений, 
способов взаимодействия со сверстниками в общении и совместной дея-
тельности, знает о необходимости выполнения данных норм и правил, но 
эти представления не всегда детерминируют поведение ребёнка. 

Самостоятельно проявляет доброжелательность избирательно – по от-
ношению к близким друзьям и тем, к кому в настоящее время испытывает 
интерес и симпатию. По отношению к остальным детям допускает отдель-
ные негативные действия (неуступчивость, конфликтность и т. п.), но по-
нимает неоправданность таких действий, прислушивается к советам вос-
питателя и стремится к примирению. В ситуациях выбора делает справед-
ливый выбор, следуя примеру других детей. 

Низкий уровень дружеских взаимоотношений характеризуется нали-
чием у ребёнка фрагментарных, отрывочных представлений о дружбе, о 
нормах и правилах дружеских взаимоотношений, способах взаимодей-
ствия со сверстниками в общении и совместной деятельности. 

Дошкольник затрудняется в дифференциации понятий «дружба» и 
«друзья», «доброта», «сочувствие», не проявляет активности в их усвое-
нии. 
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Ребенок не может или отказывается объяснить или оценить свой по-
ступок или поступки других людей. Эмоциональное отношение носит 
нейтральный характер (равнодушие, безразличие). Дошкольник не осо-
знаёт соблюдение норм и правил дружеских взаимоотношений, способов 
взаимодействия со сверстниками в общении и совместной деятельности, 
не оценивает деятельность других людей. Оказывает помощь взрослым и 
сверстникам в зависимости от настроения. 

У детей проявляется неустойчивость доброжелательного отношения к 
сверстникам, выраженные эгоистические тенденции и нежеланием учи-
тывать интересы других детей. В ситуациях выбора преобладает личный 
интерес, неумение поставить себя на место сверстника, понять его про-
блемы. Наблюдаются частая конфликтность, отсутствие самостоятельно-
сти и инициативы в проявлении участия и помощи сверстникам (только 
напоминания и побуждения воспитателя). 
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ФЕНОМЕН ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ПРОЦЕССЕ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «историческая 
память». Определено её место в процессе социализации молодежи. Пред-
ставлены результаты исследований, проводимых российскими учеными, 
посвященные вопросу изучения исторической памяти как социокультур-
ного явления. 

Ключевые слова: историческая память, патриотизм, национальная 
идея, молодежные движения, молодёжь. 

Историческая память – это набор передаваемых из поколения в поко-
ление исторических сообщений, мифов, субъективно преломленных ре-
флексий о событиях прошлого, особенно негативного опыта, угнетения, 
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несправедливости в отношении народа. Иногда рассматривается как из-
мерение коллективной (или социальной) памяти [4]. Близкое, но не сов-
падающее по смыслу понятие – культурная память, под которой понима-
ется система базовых представлений общества о прошлом, закрепленное 
в памятниках культуры и социальной традиции. Источники формирова-
ния исторической памяти многообразны – устная традиция, широкий 
круг нарративных источников.  

Результаты проведенного в 2014 году российскими учёными социоло-
гического исследования позволяют определить место исторической па-
мяти в процессе социализации молодёжи. На вопрос, какие из указанных 
преобразований в отечественной истории последних веков, на Ваш взгляд, 
ускорили прогресс России, а какие не имели исторического значения или 
задержали ее развитие, все респонденты ответили единодушно. По мнению 
учащейся и работающей молодежи и участников общественных организа-
ций, прогресс в России ускорили «реформы Петра I» (66,3% и 54,7% соот-
ветственно) и «отмена крепостного права» (35,7%, 28,7% соответственно). 
Задержали развитие страны: перестройка, начатая М.С. Горбачевым (40,7% 
от участников молодежных общественных организаций и 37,5% от уча-
щейся и работающей молодежи) и реформы 90-х годов, начатые Б.Н. Ельци-
ным (45,6% от участников молодежных организаций и 34,4% от учащейся и 
работающей молодежи) [1]. Важная особенность феномена «историческая 
память» состоит в том, что такое состояние человека определяется кон-
кретностью цели, идеала, ценностей и смысла жизни. Специфика истори-
ческой памяти обусловлена, на мой взгляд, своеобразием ее связи с целью, 
идеалами и ценностями. Речь идет, как и в ситуации с феноменом «смысл 
жизни», о внешней среде для них, что и содействует их динамике и акту-
альности проявления. 

Таблица 1 
Интересует ли Вас историческое прошлое России? 

Варианты ответов 
Результаты ответов в %

Учащаяся  
и работающая молодёжь

Участники моло-
дёжных движений

Очень интересуюсь 44,6 78,9
Скорее интересует, чем нет 35,1 18,4
Мало интересует  16,3 2,7
Совсем не интересует 2,4 0
Затрудняюсь ответить 1,6 0

 

Новое, что вносит в их взаимодействие историческая память, – это 
обогащение смысла жизни, цели, идеала и ценностей координатами вре-
мени масштаба (пространства). 

Анализ динамики национальной идеи (как национальной цели и соци-
ального идеала) показал важность и необходимость смысла жизни и исто-
рической памяти. Поскольку большинство наших респондентов считают, 
что центральное место в национальной идее России должен занимать пат-
риотизм – 35,8% от участников молодежных общественных организаций и 
32,6% от учащейся и работающей молодежи [1]. Патриотизм – это любовь 
к родине, преданность своему народу; стремление своими действиями 
служить их интересам. Исторической почвой, на которой возник и разви-
вается патриотизм, является существование различных отечеств, делящих 
человечество по принадлежности к определенной стране, государству. 
Патриотизм сплачивает соотечественников перед лицом внешних угроз, 
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является мощным фактором мобилизации и организации их сил в борьбе 
против внешнего агрессора, в защиту суверенитета и территориальной це-
лостности страны. Утверждение и укрепление патриотического сознания, 
патриотических чувств народа, военно-патриотическое воспитание масс 
во всех государствах всегда выступает в качестве важного средства кон-
солидации общества, подчинения его социальной энергии интересам 
национального развития и обеспечения безопасности. Является оно также 
и условием развития страны, в том числе экономического роста [5]. Огром-
ное значение для формирования национальной идеи играет демократия. Так 
считают 28,5% и 32,6% респондентов соответственно. Третье место среди 
вариантов заняла державность – неотделимый атрибут государства, выража-
ющий могущество и неделимость, силу и перспективу развития народа 
(15,4% от участников молодежных общественных организаций и 15% от 
учащейся и работающей молодежи [2]. 

Таблица 2 
Что должно лежать в основе национальной идеи? 

Варианты ответов 

Результаты ответов в %

Учащаяся 
и работающая молодёжь 

Участники
молодёжных движе-

ний
Демократия 32,6 28,5
Патриотизм 31,8 35,8
Державность 15 15,4
Социализм 12,5 10,3
Национальная са-
мобытность 5,3 7 

Религия 1,5 3
Капитализм 1 0

 

С учетом анализа приведенных в качестве примера результатов социо-
логического исследования, следует отметить, что процесс социализации 
молодёжи тесно связан с таким явлением как историческая память, кото-
рая приобретает особое значение в контексте инновационного развития 
российского общества [3]. Историческая память выражается в виде устой-
чивой и осознанной любви к своей семье и образу жизни; нации, нацио-
нальной и культурной идентичности; государству и Отечеству в их про-
шлом, настоящем и будущем состояниях; готовность жить во имя Родины 
и защищать ее цели, идеалы и ценности; ориентированность на постоян-
ный и уважительный диалог по поводу целей, идеалов и ценностей других 
наций и народов, их семей и граждан. 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос ин-

тернет-зависимости. В работе представлены результаты опроса, про-
веденного среди студентов разных учебных заведений города Якутска. 

Ключевые слова: опрос, интернет-зависимость. 

Интернет является мощным инструментом обработки и обмена инфор-
мацией. Однако наряду с большой пользой компьютеров, наблюдаются и 
значительные проблемы у людей, для которых компьютер становится за-
меной реального мира. Таким образом, у людей формируется зависимость 
от сети Интернет. 

Актуальность данного социологического исследования заключается в 
том, что проблема интернет-зависимости приобрела большое значение в 
связи с повсеместным распространением Интернета и стала причиной 
утраты социальных связей между молодыми людьми, которые предпочи-
тают проводить свободное время в сети. Методом анкетирования было 
проведено учебно-социологическое исследование на данную тему. Опрос 
был проведен среди студентов разных учебных заведений города Якутска. 
В опросе приняли участие 30 студентов высших и средних специальных 
учебных заведений, из которых 12 девушек, и соответственно 18 молодых 
людей. 

Объектом данного исследования являются студенты учебных заведе-
ний города Якутска. 

Предмет исследования влияние зависимости от Интернета на студен-
тов. 

В диаграмме №1 (рис. 1) показан результат на вопрос «Что больше 
всего привлекает Вас в пользовании Интернетом?» 

 

 
Рис. 1. Диаграмма №1 
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В диаграмме №1 видно, что ответ «Полезность» – 48% студентов вы-
брали именно этот ответ. Данный результат показывает, что большин-
ство т.е. почти половина студентов считает пользование Интернетом по-
лезным. Ответ «Доступность» – выбрали 28% студентов. 18% опрошен-
ных привлекает анонимность в пользовании Интернетом. Всего 6% вы-
брали ответ «Простота использования». Ответ «Безопасность» остался не 
выбранным, скорее всего, это связано с тем что при пользовании Интер-
нетом многие сталкивались со «спамом» и прочими вредоносными сай-
тами и ссылками. 

В диаграмме №2 (рис. 2) показаны результаты двух вопросов «Бывало 
ли у Вас такое, что Вы пренебрегали домашними или другими делами, 
чтобы провести больше времени в Интернете?» и «Часто ли Вы пренебре-
гаете сном или другими потребностями, чтобы провести больше времени 
в Интернете?» 

 

 
Рис. 2. Диаграмма №2 

 
В данной диаграмме разобрано сразу два вопроса. Судя по диаграмме 

видно, что большинство студентов выбрали ответ «часто» в обеих слу-
чаях, это означает что студенты часто пренебрегают своими делами и по-
требностями для того чтобы провести больше времени в Интернете. От-
веты «иногда» и «редко» в обеих случаях кардинально разделились. Те 
кто «никогда» и «постоянно» пренебрегают потребностями и делами при-
мерно равное количество. 

По итогам анкетирования были сделаны следующие выводы: 
1. Студенты пользуются Интернетом часто независимо от пола. 
2. Чаще всего чтобы войти в интернет студенты используют мобиль-

ный телефон. 
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3. Практически все студенты пользуются Интернетом для личного об-
щения. 

4. Все опрошенные студенты зарегистрированы хотя бы в одном из со-
циальных сетей. 

5. Большинство студентов не выкладывают всю информацию о себе, а 
ограничиваются фамилией, именем и фотографиями. 

6. На вопрос «Считаете ли Вы, что время, проведенное в Интернете, 
бесполезны?» большинство ответили «Скорее да, чем нет» 

7. Большая часть опрошенных считают себя зависимыми от Интер-
нета. 

 

Кулакова Светлана Владимировна 
студентка 

Марина Ирина Владимировна 
старший преподаватель 
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ПРИ ПОМОЩИ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в данной научной публикации авторами рассматрива-
ется вопрос социальной интеграции инвалидов посредством использова-
ния адаптивной физической культуры. В работе выделяется ряд про-
блем, затрудняющих использование ее потенциала. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, адаптивный 
спорт, адаптивная двигательная рекреация, адаптивная физическая ре-
абилитация. 

Одной из основных задач современного общества по отношению к ин-
валидам является максимальная их адаптация к самостоятельной жизни, 
трудовой деятельности, овладению профессией. Социальная интеграция 
инвалидов – многогранный процесс изменения сферы сознания больного 
человека от уныния и пассивности к активности и желанию прикладывать 
максимальные усилия для восстановления своего здоровья и полноцен-
ного общения с окружающим социумом. 

Адаптивная физическая культура (адаптивное физическое воспитание, 
адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация и адаптивная фи-
зическая реабилитация) является областью социальной практики, позво-
ляющей эффективно решать задачи интеграции инвалидов и лиц с откло-
нениями в состоянии здоровья в общество. 

Ограничение функций физических упражнений, деятельности в обла-
сти физической культуры по отношению к данной категории населения 
лишь лечебным направлением (лечебная физическая культура, физиче-
ская реабилитация, «тренирующая терапия» и т. п.) значительно умень-
шает потенциал специально организованной двигательной активности че-
ловека, его духовно-телесной практики в решении проблем социализации 
инвалидов, гуманизации и, вообще, повышения качества их жизни. 

В связи с этим рассмотрим основные аспекты перечисленных видов 
адаптивной физической культуры и выделим ряд проблем, препятствую-
щих их эффективной реализации. 
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Содержание адаптивного физического воспитания (образования) 
направлено на формирование у инвалидов и людей с отклонениями в со-
стоянии здоровья комплекса специальных знаний, жизненно и професси-
онально необходимых двигательных умений и навыков; на развитие ши-
рокого круга основных физических и специальных качеств, повышение 
функциональных возможностей различных органов и систем человека, на 
становление, сохранение и использование оставшихся в наличии телесно-
двигательных качеств инвалидов. 

Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в фор-
мировании у инвалидов осознанного отношения к своим силам, твердой 
уверенности в них, готовности к смелым и решительным действиям, пре-
одолению необходимых для полноценного функционирования субъекта 
физических нагрузок, а также потребности в систематических; занятиях 
физическими упражнениями и, вообще, в осуществлении здорового об-
раза жизни в соответствии с рекомендациями и валеологии. 

Содержание адаптивного спорта (как базового, так и высших достиже-
ний) направлено прежде всего на формирование у инвалидов (особенно у 
талантливой молодежи) высокого спортивного мастерства и достижении 
ими наивысших результатов в его различных видах на состязаниях с 
людьми, имеющими аналогичные проблемы со здоровьем. 

Основная задача адаптивного спорта заключается в формировании 
спортивной культуры инвалида, приобщение его к общественно-истори-
ческому опыту в данной сфере, освоении мобилизационных, технологи-
ческих, интеллектуальных и др. ценностей физической культуры. 

Содержание адаптивной двигательной рекреации направлено на акти-
визацию, поддержание вида деятельности (труд, учеба, спорт и др.), на 
профилактику утомления, развлечение, интересное проведение досуга и, 
вообще, на оздоровление, улучшение кондиции, повышение уровня жиз-
нестойкости через удовольствие или с удовольствием. 

Наибольший эффект от адаптивной двигательной рекреации, основная 
идея которой состоит в обеспечении психологического комфорта и заин-
тересованности занимающихся за счет полной свободы выбора средств, 
методов, форм занятий, следует ожидать в случае ее дополнения оздоро-
вительными технологиями профилактической медицины. 

Основная задача адаптивной двигательной рекреации состоит в приви-
тии личности инвалида проверенных исторической практикой мировоз-
зренческих взглядов Эпикура, проповедовавшего философию (принцип) 
гедонизма, в освоении инвалидом основных приемов и способов рекреации. 

Содержание адаптивной физической реабилитации направлено на вос-
становление у инвалидов временно утраченных или нарушенных функ-
ций (помимо тех, которые утрачены или разрушены на длительный срок 
в связи основным заболеванием, являющимся причиной инвалидности) 
после перенесения различных заболеваний, травм, физических и психиче-
ских перенапряжений, возникающих в процессе какого-либо вида дея-
тельности или тех или иных жизненных обстоятельств. 

Основная задача физической адаптивной физической реабилитации за-
ключается в формировании адекватных психических реакций инвалидов на 
то или иное заболевание, ориентации их на использование естественных, эко-
логически оправданных средств, стимулирующих скорейшее восстановле-
ние организма; в обучении их умениям использовать соответствующие ком-
плексы физических упражнений, приемы гидро-вибромассажа и самомас-
сажа, закаливающие и термические процедуры и другие средства. 

Перечислим ряд проблем, затрудняющих использование потенциала 
адаптивной физической культуры: 

 отсутствие необходимых условий для занятий адаптивной физиче-
ской культурой и спортом; 
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 отсутствие мотивации к занятиям адаптивной физической культурой 
и спортом у лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья и инва-
лидов; 

 психологические комплексы у лиц, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья и инвалидов. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ ЯКУТИИ 
Аннотация: автор данной статьи отмечает, что состояние здоро-

вья человека способствует высокой работоспособности, жизненного 
настроения и двигательной активности. Средства физического воспи-
тания организуют двигательную активность человека и являются мощ-
ным фактором развития способностей к труду и жизнедеятельности в 
целом. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая подготовлен-
ность, студент, физические качества. 

Физическая подготовленность студенческой молодежи является важ-
нейшей проблемой государства. Сохранение и укрепление здоровья сту-
денческой молодежи – одна из приоритетных задач, стоящих сегодня пе-
ред высшим образованием. Каждое высшее учебное заведение должно 
развивать спортивную активность студентов, спортивные навыки и вести 
пропаганду здорового образа жизни. 

В Якутии физическая активность молодежи очень развита. Проводятся 
соревнование между вузами, организациями, спортивными клубами и ин-
ститутами. Учебные занятия являются основной формой физического 
воспитания высших учебных заведений. Проведение учебных занятий 
обеспечивают преподаватели кафедры физического воспитания. Пра-
вильно организованные занятия обеспечивают оптимальную непрерыв-
ность и эффективность физического воспитания. Студенты могут задей-
ствованы в разных секциях, самостоятельные занятия способствуют 
укреплению здоровья, лучшему усвоению учебного материала, ускоряет 
процесс совершенствования физической активности, являются одним из 
путей внедрения физической культуры и спорта в быт и отдых студентов. 

На протяжении всего периода обучения проводятся физическое воспи-
тание студентов и осуществляется многообразных формах, которые взаи-
мосвязаны, дополняют друг другу и представляет единый процесс физи-
ческого воспитания студентов. Физическое воспитание студентов делится 
на основную группу, первую группу и вторую группу. Осенью все сту-
денты первокурсники и старшекурсники проходят медосмотр, после ре-
зультатов медосмотра врач распределяет студентов подходящие им в группы. 
В основную группу попадают студенты уровнем физической и спортивно-
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технической подготовленности и которые готовы заниматься спортом. В под-
готовительную группу т.е. первую и вторую зачисляются студенты, отнесен-
ные по состоянию здоровья, уровню физического развития и подготовленно-
сти к основной и подготовительной медицинским группам. 

Во вне учебное время студенты занимаются в различных секциях. 
Например: баскетбол, волейбол, теннис, легкая атлетика, вольная борьба, 
северное многоборье, хапсагай, тхэквондо, бокс, мас-рестлинг, плавание, 
футбол, шашки, шахматы, аэробика и т.д. 

Северо-Восточном федеральном университете проводилось исследо-
вание влияние занятий спортом на морфофункциональные показатели ор-
ганизма студентов. 

Результаты исследования: 
При исследовании морфологических показателей наиболее рослыми 

оказались легкоатлеты. Наибольшая масса тела отмечена у мас-рестлеров, 
наименьшая у боксеров. 

Распределение по учебным группам этого отделения проводится с учё-
том пола и уровня физической подготовленности. Численный состав каж-
дой учебной группы в этом отделении должен составлять 12–15 человек. 

К регулярным занятиям физической культурой и спортом студенческой 
молодежи, для укрепления здоровья, совершенствование физической и спор-
тивной подготовленности студентов привлекают массовые оздоровительные 
мероприятия, физкультурные и спортивные соревнования. 

Также пропаганда здорового образа жизни влияют на внутреннее со-
стояние студентов и мотивируют к занятию спортом. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 
ОТДЫХА И ТУРИЗМА В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье авторами представлены статистиче-
ские аспекты сферы отдыха и туризма в России. В работе приведена 
сравнительная характеристика популярных стран и городов по посеща-
емости за последние несколько лет. Описывается влияние туристиче-
ской отрасли на экономическое развитие страны. 

Ключевые слова: туризм, топ, статистика, экономика, страна, го-
род. 

Туризм в России развивается с каждым годом и оказывает огромное 
влияние на такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь, 
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строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного по-
требления и другие, т.е. выступает своеобразным стабилизатором соци-
ально-экономического развития страны. В Российской Федерации суще-
ствуют объективные предпосылки для развития туризма: открытость для 
массового туризма, большой природный и культурный потенциал, при-
влекательный, окончательно не поделенный и очень перспективный ры-
нок [3]. 

Экономическое значение туризма обусловило во многих странах орга-
низацию государственных и правительственных учреждений. Политика 
государств в области туризма сводится в основном к развитию националь-
ного туризма с целью сокращения пассивного туризма и увеличения ак-
тивного, так как превышение расходов над доходами в платёжном балансе 
страны во многих случаях объясняется большими масштабами пассив-
ного туризма. Туризм в России является одной из ведущих и наиболее ди-
намичных отраслей экономики и за быстрые темпы он признан экономи-
ческим феноменом столетия. 

В связи с временным кризисным провалом туристической отрасли в 
России в 2014 году из-за банкротства ряда туроператоров, девальвации 
рубля, внешних санкций и внутренних ограничений роль внутреннего ту-
ризма стала возрастать. Особенно трудно переоценить значимость для 
российского туризма присоединения Крыма к России в 2014 году. Полу-
остров Крым чрезвычайно богат природными достопримечательностями, 
историческими памятниками множества народов и эпох, является при-
знанным центром пляжного, спортивного и лечебно-оздоровительного 
туризма. 

Согласно данным Росстата, в первые три месяца 2015 года турпоток 
упал на 40%: на отдых за границу отправились около 1,89 млн россиян 
против 3,18 млн в первом квартале 2014 года [4]. 

В 2015 году отечественные курорты России занимают лидирующие 
позиции среди маршрутов летнего отдыха. Согласно свежим статистиче-
ским данным, Россия уже второй год подряд возглавляет список 10 самых 
популярных стран для путешествий в летний период. Популярность оте-
чественных мест отдыха стала расти после Зимних Олимпийских игр в 
Сочи и подкрепилась присоединением Крымского полуострова. Кроме 
того, привлекательность «домашних» курортов обусловлена, в том числе 
низкой стоимостью перелётов и отсутствием визового режима [1]. 

Для того чтобы более подробно рассмотреть каким образом меняется 
динамика значимости городов отдыха для туристов, обратимся к данным 
табл. 1., в которой отражены популярные страны за 2013–2015 гг. 

Так, в числе наиболее привлекательных стран для летнего путеше-
ствия в 2015 году стали Греция, Болгария и Черногория. Укрепила своё 
положение и Турция, переместившись в рейтинге с 10 на 6 место, а Таи-
ланд опустился с 4 строчки на седьмую. 

Следует отметить, что в топе держится и США, где особенным спро-
сом пользуются билеты в Нью-Йорк и чуть меньшим – в Лос-Анджелес и 
Майами. 

Таблица 1 
Топ популярных стран в период с 2013–2015 гг. [5] 

 

Номер 
по рейтингу 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Испания Россия Россия
2 Греция Испания Испания
3 Италия Италия Италия
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4 Франция Таиланд Греция
5 Германия Греция Болгария
6 Черногория Болгария Турция
7 Россия Франция Таиланд
8 Болгария США Черногория
9 Турция Черногория США
10 Хорватия Турция Германия

 

Испания, которая в 2013 году была самым популярным местом для от-
дыха у россиян, уступила первенство отечественным курортам. Интерес-
ное изменение произошло между европейскими странами: вместо Фран-
ции в топ-10 вошла Германия. 

Рейтинг популярных и часто посещаемых городов в летний период в 
2014 гг. и 2015 гг. представлен таблице 2. 

Таблица 2 
Рейтинг посещаемых городов в летний период, 2014–2015 гг. [5] 

 

Номер 
по рейтингу 2014 год 2015 год 

1 Симферополь Симферополь 

2 Москва Сочи 

3 Барселона Москва 

4 Сочи Барселона 

5 Санкт-Петербург Бургас 

6 Рим Анапа 

7 Бангкок Санкт-Петербург 

8 Бургас Тиват 

9 Париж Бангкок 

10 Тиват Рим 
 

Наиболее популярными городами в летний период 2015 года являлись 
Симферополь, Сочи и Москва. В десятку вошли также Анапа (6 место) и 
Санкт-Петербург (7 строчка). Остальные места в рейтинге поделили 
между собой заграничные города: Барселона, Бургас, Тиват, Бангкок и 
Рим. 

Большинство российских туристов (63%) экскурсионному отдыху 
предпочитают отдых на пляже, поэтому наиболее востребованными явля-
ются курортные города. Возросшая популярность отечественных мест от-
дыха объясняется тем, что многие туристические компании стали предла-
гать туристам пакетные туры, подобные предложениям Египта или Тур-
ции. Крепкие позиции Греции, Болгарии и Черногории обусловлены при-
влекательными ценами на отдых для россиян, ведь именно наши соотече-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

286     Научное сообщество студентов 

ственники являются самыми активными посетителями этих стран. Попу-
лярность билетов в США связана с акциями на трансатлантические 
направления, которые часто устраивают авиаперевозчики. 

К тому же всё большее число туристов стремится путешествовать на 
автомобиле. Путешествия на автомобиле по России являются наиболее 
распространенными у начинающих туристов. 

Следует отметить, что одной из основных проблем сферы туризма в 
России в настоящее время является недостаточное развитие рынка внут-
реннего и, главным образом, въездного туризма. Федеральная целевая 
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011–2018 гг.)» предполагает всестороннее развитие туристской 
инфраструктуры, однако одной из основных проблем также является низ-
кая заинтересованность зарубежных компаний в установлении партнер-
ских отношений с российскими компаниями сферы туризма ввиду недо-
статочной открытости и прозрачности деятельности последних. 

Однако необходимость сохранения и укрепления позиций туристских ор-
ганизаций на рынке в условиях его насыщения, постоянного изменения струк-
туры туристского продукта, роста потребностей путешественников и усиления 
конкуренции как между туроператорами, так и турагентами заставляет искать 
новые возможности для экономического развития в конкурентной среде. 

Для определения путей изыскания резервов повышения финансовой 
устойчивости следует рассматривать стратегическую направленность 
предприятия. Наиболее актуальной в настоящее время концепцией стра-
тегического учета является концепция сбалансированной системы пока-
зателей, которая позволяет четко обозначить стратегию развития органи-
зации и способствует ее реализации [2]. 

Таким образом, с каждым годом туризм в России развивается всё 
больше и набирает высокие обороты, что положительно сказывается на 
экономике Российской Федерации. В начале января руководитель Росту-
ризма в своём выступлении охарактеризовал основные перспективы раз-
вития туризма в России в 2015 году. Из его слов можно сделать вывод, 
цены на отдых внутри России в меньшей степени зависят от колебаний 
курсов валют, а значит, внутренний туризм становится более выгодным. 
Чтобы поддержать эту тенденцию, государство планирует реализовать 
следующие меры: создать новые уникальные туры, которые привлекут ту-
ристов в различные субъекты Российской Федерации; стимулировать 
улучшение качества обслуживания; сделать отдых в России привлека-
тельным не только для россиян, но и для иностранных граждан. Ожида-
ется, что правительство будет стимулировать развитие местного туристи-
ческого бизнеса в различных регионах страны. 
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АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТАНДАРТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье описаны отличия Федеральных госу-
дарственных стандартов третьего поколения системы профессиональ-
ного образования от стандартов второго поколения. Принятие Феде-
ральных государственных стандартов нового поколения обусловило ряд 
нововведений в системе профессионального образования. Автором опре-
делены требования к содержанию Федеральных государственных стан-
дартов нового поколения системы профессионального образования. Ис-
пользованы методы теоретического анализа, сравнения и аналогии. 

Ключевые слова: образовательный стандарт, система образования, 
профессиональное образование, профессиональный модуль, компетент-
ностная модель выпускника. 

Для системы образования Российской Федерации принят важнейший 
нормативный правовой акт в виде образовательных стандартов. Образо-
вательный стандарт устанавливает систему норм и правил, обязательных 
для всех образовательных учреждений, реализующих основные образова-
тельные программы. 

Федеральный государственный стандарт нового поколения системы 
профессионального образования призван обеспечивать преемственность 
системы профессионального образования с рынком труда, а так же он со-
здает условия для эффективного взаимодействия системы профессио-
нального образования с работодателями и соответствующими учебными 
заведениями. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, согласно 
п. 4 статьи 7 Закона «Об образовании» (в последней редакции), включают 
в себя следующие требования: 

1) к структуре основных образовательных программ, в том числе тре-
бования к соотношению частей основной образовательной программы и 
их объему, а также к соотношению обязательной части основной образо-
вательной программы и части, формируемой участниками образователь-
ного процесса; 

2) к условиям реализации основных образовательных программ, в том 
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным усло-
виям; 

3) к результатам освоения основных образовательных программ [1]. 
Федеральный государственный образовательный стандарт – является 

стандартом третьего поколения, к стандартам второго поколения отно-
сятся государственные образовательные стандарты. Для определения 
направления и тенденций развития системы начального и среднего про-
фессионального образования РФ принят Федеральный государственный 
образовательный стандарт НПО или СПО. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт большое 
значение придает компетентностной модели выпускника, т.е. выпуск-
ника, обладающего общекультурными и профессиональными компетен-
циями. Эти компетенции, как результат обучения, выступают в качестве 
нормы, позволяющей сопоставлять присвоенные студентам квалифика-
ции и быть ориентиром для работодателей. 

Отличия стандартов 3-го поколения: 
1. Квалификационная характеристика была дана в требованиях ЗУН, а 

теперь еще и в личностных характеристиках. Результат был min и не фик-
сировался ни в каких требованиях, а в стандартах 3-го поколения фикси-
руется результат образования. 

2. Среди целей есть не только образовательные цели, но и воспита-
тельные. 

3. В структуре образовательных программ образовательная программа 
структуирована по циклам. 

В стандартах 2-го поколения: 
 общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

(ОГСЭ); 
 математические и общие естественно-научные дисциплины (Е-Н); 
 общепрофессиональные дисциплины (ОПД); 
 специальные дисциплины (СД) и дисциплины специализаций 

(ДС), 8; 
 практика [4]. 
Так было и так есть в стандартах 3-его поколения. 
Но в стандартах нового поколения используется новое понятие «про-

фессиональный модуль». Профессиональный модуль, согласно Федераль-
ный государственный образовательный стандарт НПО и СПО, это сово-
купность дисциплин и практик, обеспечивающих те или иные компетен-
ции выпускника. Причем в государственном стандарте регламентирова-
лось содержание дисциплин и распределение часов, теперь в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте часы распределяются 
по блокам. 

Вариативная часть в стандартах СПО была до 15%, а теперь – 30%, а в 
стандартах НПО – 20% – взаимодействие с работодателем [3]. 

При реализации такой системы начального и среднего профессиональ-
ного образования учебные заведения в праве самостоятельно разрабаты-
вать учебные курсы и определять содержание образования. 

4. Сокращен нормативный срок обучения по программам НПО на базе 
основного общего образования составляет 1 год 10 месяцев. 

5. Требования к условиям реализации, практически те же требования – 
к организации образовательного процесса: 

 к кадровому обеспечению; 
 к материально-техническому; 
 к учебно-методическому и информационному; 
 к практике [2, с. 220]. 
Но появилось финансовое обеспечение образовательного процесса 

(необходимо предусмотреть фонд поощрения за счет внебюджетных по-
ступлений). 

Итак, федеральные государственные стандарты нового поколения си-
стемы профессионального образования базируются на компетентностной 
модели выпускника, где главным компонентом являются результативные 
характеристики профессиональной деятельности выпускников. Основ-
ным компонентом государственных стандартов НПО и СПО второго по-
коления были требования по обязательному минимуму фиксированного 
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объема учебного материала, обязательного для изложения на занятиях. В 
таком режиме цели обучения сводились к простому освоению предмет-
ных знаний и умений, но не всестороннему освоению профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация: исследователем отмечается, что задача ознакомления 

ребенка с семьей входит в сферу социально-нравственного воспитания 
ребенка. В данной статье автором представлены результаты опытно-
экспериментальной работы, диагностические методики и критерии их 
оценки. 

Ключевые слова: семья, родственные отношения, проявление отзыв-
чивости, сформированность, представления детей. 

Семья – это первый социальный институт, с которым ребенок встреча-
ется в жизни и частью которого является. К сожалению, в образователь-
ной практике, широко распространено мнение о том, что нет необходимо-
сти в специально организованном ознакомлении дошкольника с семьей. 
Если ребенок живет в семье, он сможет познакомиться с этим явлением в 
повседневной жизни. Ведущие специалисты в области ознакомления до-
школьников с окружающим миром С.А. Козлова, Э.К. Суслова, 
Н.Н. Поддьяков и др. подчеркивают необходимость воспитания с самого 
раннего детства любви к родному дому и своей семье. Эти задачи входят 
в сферу нравственного воспитания. 

Задача ознакомления ребенка с семьей входит в сферу социально-
нравственного воспитания ребенка, рассматриваясь как значимое поле пе-
дагогической деятельности для формирования у ребенка патриотических 
чувств, чувства любви и привязанности к близким [1]. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Абакана «Детский сад «Теремок» в период с октября 2013 года по май 
2015 года. В ней принимали участие дети двух подготовительных к школе 
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групп, в состав каждой из которых входило по двадцать пять дошкольни-
ков. Таким образом, выборка исследования составила пятьдесят детей 
(25 детей – экспериментальная группа и 25 детей контрольная группа). 
Кроме старших дошкольников в опытно-экспериментальной работе при-
нимали участие четыре воспитателя соответствующих групп и родители 
детей. Исследование проводилось в три этапа: констатирующий, форми-
рующий и контрольный. 

Целью работы являлось формирование представлений о семье у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с родословной. 

Констатирующий этап исследования предполагал выявление уровня 
социально-нравственного воспитания детей в экспериментальной и кон-
трольной группах и представлений детей о семье, а также ознакомление с 
педагогическими условиями организации образовательной работы в груп-
пах по ознакомлению дошкольников с семьей. Для этого был использован 
комплекс диагностических процедур: 

 диагностическая методика «Проявление отзывчивости у детей в се-
мье»; 

 беседа с детьми о семье и решение ситуаций (Е. Ривина). 
Диагностическая методика «Проявление отзывчивости у детей в се-

мье». 
Цель – выявление характера поведения (отзывчивости) ребенка в си-

туациях взаимодействия с членами семьи. 
Ребенку предлагалось закончить следующие предложения: 
1. Если мама говорит, что очень устала и хочет отдохнуть и ложится 

отдыхать в той комнате, где ты играешь, то ты… 
2. Папа принес тебе апельсин, и отдает его тебе в присутствии других 

членов семьи и говорит: «Апельсин только один, всем не хватит»; твои 
действия? Как ты поступишь в данной ситуации? 

3. Ты играешь в любимую игру, и один из членов семьи просит тебя 
помочь сделать уборку. Что ты ответишь? Как поступишь? И т. п. 

Анализ результатов беседы проводится по схеме: 
1. Как ребёнок относится к родственникам (равнодушно, с понима-

нием, и т. д.) отдает ли кому – то предпочтение и почему. 
2. Оказывает ли другому помощь и по какой причине (по собствен-

ному желанию, по просьбе другого члена семьи); как он это делает 
(охотно, помощь действенная: неохотно, формально; начинает помогать с 
энтузиазмом, но это быстро надоедает и т. д.). 

3. Проявляет ли чувство долга по отношению к членам семьи, в чем 
оно выражается и в каких ситуациях. 

4. Замечает ли эмоциональное состояние родственников, в каких ситу-
ациях, как на это реагирует. 

5. Проявляет ли заботу по отношения к членам семьи и как (постоянно; 
время от времени, эпизодически); что побуждает его заботиться о других; 
в каких действиях выражается эта забота. 

6. Как реагирует на успех и неудачи родственников (равнодушен, реа-
гирует адекватно, реагирует неадекватно – завидует успеху другого, ра-
дуется его неудаче). 

Критериями оценки ответов детей служили общепринятые нормы и 
нравственные ценности. Если ребенок в решении ситуаций проявлял эм-
патию, сочувствие к членам своей семьи, демонстрировал в высказыва-
ниях желание помочь, бережное отношение к близким, проявления за-
боты, то ответы таких детей мы относили к высокому уровню сформиро-
ванности нравственного поведения (отзывчивости) ребенка в ситуациях 
взаимодействия с членами семьи. 
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Если в целом поведение ребенка отвечало культуре взаимодействия, 
но в большей части ситуаций ребенок демонстрировал удовлетворение 
только своих потребностей в игре, сладостях, увлечениях; если и помогал, 
то только тем членам семьи, которые наиболее значимы. Ответы таких 
детей мы относили к среднему уровню сформированности поведения (от-
зывчивости) ребенка в ситуациях взаимодействия с членами семьи. И если 
ребенок проявлял только эгоистические проявления в поведении, не при-
нимал ситуации, затруднялся в их решении и оценке, то ответы таких де-
тей мы относили к низкому уровню сформированности поведения (отзыв-
чивости) ребенка в ситуациях взаимодействия с членами семьи. Количе-
ственные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ уровня сформированности поведения детей в ситуациях 
взаимодействия с членами семьи (констатирующий этап) 

 

                         уровень
группы высокий средний низкий 

экспериментальная 36% 40% 24%
контрольная 20% 44% 36%

 

Анализ ответов детей показал, что дети, которые были отнесены к вы-
сокому уровню сформированности поведения демонстрировали проявле-
ния эмпатии. Так, например, Максим ответил: «Когда я играю в любимую 
игру, а мама просит меня ей помочь сделать уборку, я убираю игру и по-
могаю маме, а потом я снова могу заняться игрой, а иногда и мама тоже 
со мной играет, мне это очень нравится», Арина сказала: «Что если мама 
хочет отдохнуть, когда она устала, а я играю, то я могу поиграть во что-
то другое, чтобы не мешать маме». 

Для определения уровня сформированности представлений детей о се-
мье и родословной нами была проведена беседа с детьми и предложены 
ситуации для обсуждения (автор Е.К. Ривина). 

Детям были заданы следующие вопросы: 
 Как тебя зовут? Назови свои имя и фамилию. 
 Назови имя, фамилию и отчество папы. 
 Назови имя, фамилию и отчество мамы. 
 Как зовут твою бабушку? 
 Как зовут твоего дедушку? 
 Какие у тебя есть домашние обязанности? 
Ситуации для обсуждения: 
1. Кто-то из твоих близких, родных устал, болеет, расстроен. Как ты 

будешь себя вести? Что ты можешь сделать для своих родных? 
2. Ты любишь своих родных, уважаешь старших (папу, маму, ба-

бушку, дедушку). В каких поступках проявляется твоя любовь по отно-
шению к твоим родным и забота о них? 

Затем детям были предложены следующие задания: рассмотреть рису-
нок с изображением членов семьи: брат, сестра, мама, папа, дедушка, ба-
бушка. Показать на рисунке членов семьи и назвать слова, обозначающие 
родство (родители, дети, мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, сын, 
дочь, внук, внучка). Объяснить родственные отношения (кто кому кем 
приходится). 

В ходе рассматривания рисунка детям были заданы следующие во-
просы: 

 Кто изображен на рисунке? (Люди, родные, семья.) 
 Кем дети приходятся маме и папе? (Сыном, дочерью или дочкой.) 
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 Как можно назвать маму и папу одним словом? (Родители.) 
 Кем приходятся друг другу мальчик и девочка, изображенные на ри-

сунке? (Они брат и сестра.) 
 Кто они для бабушки и дедушки? (Внук, внучка.) 
 Кем приходятся друг другу мама и папа? (Они муж и жена.) 
 Кем приходятся друг другу бабушка и дедушка? (Муж и жена.) 
Оценка ответов детей происходила в соответствии с критериями, пред-

ложенными в таблице 2. 
Таблица 2 

Критерии оценки ответов детей 
 

№ Критерии Баллы

1 Уверенно называет свои имя и фамилию, называет имена и отчества 
своих родителей 2 

2 Знает и называет имена и отчества своих дедушек и бабушек 2
3 Проявляет интерес к истории своей семьи и ее традициям. 2

4 

Называет слова, обозначающие родство: мама, папа, родители, ба-
бушка, дедушка, брат, сестра, сын, дочь, внук, внучка, дядя, тетя, 
племянник, племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра, пра-
дедушка, прабабушка.

2 

5 
Понимает родственные отношения: родители, дети, мама, папа, ба-
бушка, дедушка, брат, сестра, сын, дочь, внук, внучка, муж, жена, 
дядя, тетя, племянник, племянница.

2 

6 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на состояние близких лю-
дей, уважительное отношение к окружающим людям. Старается ра-
довать старших своими хорошими поступками.

2 

7 Проявляет волевые качества. 2

8 Проявляет свою заботу о родных и близких, помогая им, выполняя 
свои домашние обязанности. 2 

9 Проявляет интерес к профессиональной деятельности своих родите-
лей. 2 

10 Имеет элементарные представления о том, что такое семья. 2
11 Имеет элементарные представления о том, что такое родословная. 2

 

Количественными критериями оценки ответов детей явились показа-
тели, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 
Уровни оценки представлений детей о семье 

 

Уровни Баллы
Ниже среднего 4–8

Средний 10–16
Высокий 18–22

 

Качественная характеристика уровней представлений детей о семье: 
Ниже среднего. 
Называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает и 

называет слова, обозначающие родство: мама, папа, бабушка, дедушка, 
брат, сестра сын, дочь, внук, внучка, муж, жена, дядя, тетя, племянник, 
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племянница. Может проявлять эмоциональную отзывчивость, уважитель-
ное отношение к окружающим людям; имеет представления о том, что 
взрослым нужно помогать. Понимает некоторые родственные отношения. 

Средний. 
Уверенно называет свои имя и фамилию; знает имена и отчества роди-

телей, бабушек и дедушек. Называет слова, обозначающие родство: мама, 
папа, родители, бабушка, дедушка, брат, сестра, сын, дочь, внук, внучка, 
дядя, тетя, племянник, племянница, двоюродный брат, двоюродная 
сестра, прадедушка, прабабушка. Понимает родственные отношения: 
мама, папа, родители, муж, жена, бабушка, дедушка, брат, сестра, сын, 
дочь, внук, внучка, дядя, тетя, племянник, племянница. Понимает, что ба-
бушка и дедушка – это родители мамы или папы. Проявляет эмоциональ-
ную отзывчивость на состояние близких людей, может пожалеть, посо-
чувствовать, уважительное отношение к окружающим людям. Проявляет 
свою заботу о родных и близких, помогая им, выполняя свои домашние 
обязанности. Имеет элементарные представления о том, что такое семья 
(семья объединяет родных: родителей и детей, бабушек и дедушек, бра-
тьев и сестер). Проявляет интерес к истории своей семьи и ее традициям. 

Высокий. 
Уверенно называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей, 

имена и отчества бабушек и дедушек. Называет слова, обозначающие род-
ство: мама, папа, родители, бабушка, дедушка, брат, сестра, сын, дочь, внук, 
внучка, дядя, тетя, племянник, племянница, двоюродный брат, двоюродная 
сестра, прабабушка, прадедушка. Понимает родственные отношения: мама, 
папа, родители, муж, жена, бабушка, дедушка, брат, сестра, сын, дочь, внук, 
внучка, дядя, тетя, племянник, племянница. Понимает, что бабушка и де-
душка – это родители мамы или папы, дядя или тетя – брат или сестра его 
мамы или папы. Понимает, что прадедушка и прабабушка – это родители 
дедушки и бабушки. Проявляет эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей, может пожалеть, посочувствовать. Имеет представления о 
том, что в семье у всех есть домашние обязанности. Проявляет свою заботу 
о родных и близких, помогает им, выполняет свои домашние обязанности. 
Старается радовать старших своими хорошими поступками. Старается про-
являть волевые качества. Проявляет интерес к истории своей семьи и ее тра-
дициям. Проявляет интерес к профессиональной деятельности своих роди-
телей. Имеет элементарные представления о том, что такое семья (семья 
объединяет родных: родителей и детей, бабушек и дедушек, братьев и се-
стер). Имеет элементарные представления о том, что родословная – это ис-
тория семьи, рассказ о своей семье [2]. 

Анализ ответов детей экспериментальной и контрольной групп пока-
зал, что в экспериментальной группе 11 детей (44%) имеют уровень сфор-
мированности представлений о семье ниже среднего, средний уровень вы-
явлен у 14 человек (56%), высокий уровень не выявлен ни у одного ре-
бенка данной группы. В контрольной группе получены следующие ре-
зультаты: 16 детей (64%) имеют уровень сформированности представле-
ний о семье ниже среднего, средний уровень выявлен у 9 человек (36%), 
высокий уровень не выявлен ни у одного ребенка данной группы. Данные 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Анализ уровня представлений детей о семье (констатирующий этап) 
 

                         уровень
группы высокий средний ниже среднего 

экспериментальная 0% 56% 44%
контрольная 0% 36% 64%
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Анализ ответов детей показал, что все дети знают свои имя и фами-
лию, знают как зовут бабушек и дедушек. Наибольшие затруднения вы-
зывали такие вопросы как фамилия имя отчество мамы и папы. Сложно-
сти вызывают такие вопросы как: объяснение родственных отношений 
(кто кому кем приходится), кем приходятся друг другу бабушка и де-
душка? (муж и жена). 

Беседа с воспитателями группы показала, что в целом в соответствии 
с программой воспитатели проводят работу по ознакомлению детей с се-
мьей. Но вместе с тем следует отметить, что работа проводится как кос-
венная при подготовке к таким праздникам как 8 марта, День матери, 
23 февраля и другие. 

В реальной практике данный вопрос не решается целостно, а эпизоди-
чески, у детей как правило разрозненные представления о семье и её ро-
дословной. 
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Аннотация: автором представленной работы отмечается, что рос-
сийская экономика демонстрирует признаки назревающего кризиса, ос-
новными факторами которого являются падение цен на нефть и эконо-
мические санкции, введенные США, Евросоюзом и рядом других стран в 
отношении России в связи с ситуацией на Украине. Вопрос, который рас-
сматривается в данной статье – насколько введенные санкции повлияли 
на уровень жизни населения ГО «Город Якутск». Опрос проводился на 
базе местной интернет-площадки – Якутской городской социальной 
сети Ykt.ru (форумы «Кому за…», «Потребительский», «Родительский», 
«Психологический», «Экономический»). 

Ключевые слова: экономическая санкция, уровень жизни. 

Опрос проводился путем создания шести топ-сообщений по темам и 
носил анонимный характер. Опрос проводился в августе – сентябре 
2015 г., в нем приняли участие 126 человек (выборка по статичному IP-
адресу). В итоге были получены следующие результаты. 

О введении санкций против России и принятых ответных мерах осве-
домлены все 100% респондентов. В таблице 1 отражена осведомленность 
опрашиваемых о составе санкций. 
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Таблица 1 
 

Вид санкций 
Ответы 

чел. уд. вес,
%

ограничение ввоза импортного продовольствия 89 25,6
запрет на въезд в страны Евросоюза, США и Укра-
ины ряда лиц – граждан РФ 64 18,4 

запрет инвестиций в Крым и Севастополь 31 8,9
ограничение деятельности ряда российских банков, 
прекращение финансовых инвестиций в эти банки 62 17,8 

приостановка участия России в ряде международных 
организаций и исключение ее из G-8 80 23,0 

другие 22 6,3
Итого ответов 348 100,0

 

Как следует из данных таблицы 1, в числе санкций против России 
большинство ответивших (26%) назвали ограничение на поставку продук-
тов, товаров из стран Евросоюза и США. Однако ограничение продуктов 
и товаров – это ответная мера России в отношении некоторых стран За-
пада. То есть можно говорить о том, что люди теряются, разграничивая 
сами санкции и ответные меры на них. Как показал опрос, в целом об от-
ветных санкциях России знают 93 чел. из 126, или 74% респондентов, 
20 чел. или 16% услышали об этих санкциях впервые. 13 чел. или 10% 
затруднились ответить на данный вопрос. 

Следующий вопрос звучал так «Как повлияли на Вас ответные меры в 
виде ограничения ввоза ряда импортных продуктов» 

Обработка полученных ответов позволяет говорить о том, что 
82% опрошенных (28% + 54%) не терпят неудобств в связи с принятыми 
мерами. И только 12% (15 чел.) сказали, что им не нравится это ограниче-
ние. 

При этом по мнению 72% респондентов, данный запрет оказал влия-
ние на экономику ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии (в том числе 
55% сказали, что влияние существенно). Противоположной точки зрения 
придерживаются 11% опрошенных, а 18% затруднились с ответом. 

В то же время на экономике России этот запрет сказался позитивно, 
полагают 39% респондентов. О негативном влиянии говорят 19% опро-
шенных, каждый пятый (20%) никакого влияния не заметил. На жизни 
67% респондентов этот запрет не отразился. 

Далее с учетом специфики географического расположения Респуб-
лики Саха (Якутия), были выявлены страны-производители наиболее ча-
сто покупаемой продукции (в части продовольствия). 

Анализ данных показал, что 33% опрошенных предпочитают местные 
и российские продукты. Из зарубежных стран на первом месте находится 
Китай – основной поставщик консервной и овощной продукции. 

После введения запрета на ввоз продуктов и товаров из ряда стран ас-
сортимент продуктов в магазинах не изменился, по мнению 82% опро-
шенных (уменьшение ассортимента заметили 10%, увеличение – 3%). 
Цены на продукты, по наблюдению опрошенных, в целом выросли (так 
говорят 74%; цены не изменились – 17%, снизились – 1%), а качество про-
дуктов – не изменилось (77%; повысилось – 9%, снизилось – 5%). 
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В целом одобряют запрет на ввоз в Россию продуктов из ряда запад-
ных стран 59% россиян, не одобряют – 9%, не определились с позицией – 
32%. 

Следующий вопрос касался последствий санкций и последовавшего за 
ними экономического кризиса в России непосредственно для опрашивае-
мых. 

Основная доля респондентов – 96% в числе негативных последствий 
назвала рост цен, 72% – рост курса доллара по отношению к рублю. В 
числе положительных последствий были отмечены рост самосознания 
граждан (68%) и появление гордости за страну (рост патриотизма, 51%). 

В заключение был задан вопрос о влиянии санкций непосредственно 
на уровень жизни населения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Какие последствия оказали санкции на Вашу жизнь (уровень жизни)» 
 

Из данных рис. 1 следует, что 72% практически не испытали на себе 
влияние санкций, а серьезные последствия – только у 22% респондентов. 

Следовательно, нами был сделан вывод о том, что жители города не 
углубляются в экономические и финансовые проблемы. При этом многих 
из них волнует вопрос о том, каким образом санкции запада могут отра-
зиться на них лично. Единственным ощутимым изменением на данный 
момент можно считать обесценивание рубля, от которого зависит стои-
мость всех импортных товаров, которые завозятся в Россию. 
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ПОРТАЛОВ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ 

Аннотация: в статье обосновывается значимость такой перспек-
тивной формы взаимодействия общества и власти, как интерактивный 
портал. Обозначено, что интерактивные порталы необходимы для эф-
фективного развития территории: несут пользу для общества и явля-
ются необходимым информативным источником для органов государ-
ственной власти и учреждений, предоставляющих услуги населению. 
Обеспечивают участие населения в решении вопросов местного значения 
и прозрачность деятельности правительства, что в целом способ-
ствует комфортному проживанию граждан и повышению уровня дове-
рия к власти. 

Ключевые слова: интерактивный портал, взаимодействие, обще-
ство, власть, вопросы местного значения, проблемы, прозрачность дея-
тельности. 

Современное качественное государственное управление ориентиро-
вано на работу всех звеньев государственного механизма и уровней вла-
сти на измеримый, прозрачный и понятный для общества результат ра-
боты. 

Главным критерием оценки эффективности органов государственной 
власти и учреждений, предоставляющих гражданам услуги, должно стать 
общественное мнение. Развитие интерактивных порталов – это удобный 
и доступный способ взаимодействия власти и общества [2]. 

Открытое правительство – это принципиально новая система взаимо-
действия общества и власти. 

Координацию взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти с представителями гражданского общества, общественными объ-
единениями и предпринимательским сообществом в сфере формирования 
и функционирования системы «Открытое правительство» осуществляет 
Правительственная комиссия по координации деятельности открытого 
правительства [1]. 

Организация обратной связи с населением, модернизация системы 
оказания государственных услуг создают новые возможности для актив-
ного участия граждан в жизни города. Стремление сделать город макси-
мально комфортным и повысить эффективность управления городом и 
его развития, привело к созданию единого портала открытых данных, что 
обеспечило структуру удобного взаимодействия с жителями. 

С 2011 г. в Москве создается единое интернет-пространство и появля-
ется 6 общегородских порталов, одним из которых является «Наш го-
род» [3]. 

Портал «Наш город» представляет собой геоинформационный портал 
и создан с целью выстраивания конструктивного диалога между органами 
исполнительной власти г. Москвы и жителями города по вопросам город-
ского хозяйства. 
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Портал «Наш город» реализует возможность решения существующих 
городских проблем. На портале у каждого жителя города есть возмож-
ность не только сообщить о проблеме, но и осуществлять контроль каче-
ства проведенных работ по содержанию дворов, ремонту жилых домов, а 
также дать свою оценку по интересующим объектам и услугам. 

Суть данной формы взаимодействия состоит в том, что портал предо-
ставляет возможность жителям города участвовать в его развитии. 

Например, на конец ноября 2015 г. количество объектов на портале со-
ставляло 118173. 

Результаты работа портала на конец ноября 2015 г. можно проследить 
по следующим данным (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты работы портала «Наш город» 

 

Портал содержит категории проблемных вопросов местного значения. 
Так, например, данные портала позволяют наглядно увидеть, что наиболь-
шее беспокойство у жителей Москвы на конец ноября 2015 г. вызывают 
вопросы, связанные с многоквартирными домами – 1592 сообщений. В 
данной категории наибольшее количество жалоб приходится на неисправ-
ное освещение в подъезде (331) и неубранные подъезды (260). 

Как правило, 97% выявленных проблем в любой категории являются 
решёнными и лишь около 3% – в стадии разрешения, что говорит об эф-
фективной и оперативной работе местных органов власти. 

Крайне полезной является информация о проблемных магазинах го-
рода, содержащаяся в разделе «Карта проблемных магазинов», посред-
ством которой можно легко отследить наименование и расположение ма-
газина, а также ознакомиться с возникшей проблемой: например, продажа 
просроченных товаров или нарушение санитарных требований). Данная 
система является полезной не только для покупателей, но и для самих ор-
ганизаций торговли: нежелание оказаться на карте интерактивного пор-
тала – что может привести к потере части покупателей и репутации – спо-
собствует более тщательному соблюдению установленных законодатель-
ством правил торговли. В некотором смысле интерактивный портал для 
магазинов является своеобразной рекламой. 

По такому же принципу построена карта проблемных аптек. 
Интересным и познавательным представляется раздел «Полезная ин-

формация», где посетителям представлены категории вопросов местного 
значения. Войдя в интересующую категорию, посетитель может выбрать 
из представленных разделов проблемную для себя тему, по которой – за-
дать вопрос. 
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Создание интерактивных порталов представляется очень перспектив-
ной и эффективной формой взаимодействия органов власти и населения. 
Если раньше органы местного самоуправления могли скрыть проблему, 
оставить запрос нерешённым, невозможно было найти «крайних», то с по-
явлением интерактивных порталов проблемы приобрели прозрачность и 
фактически мгновенную решаемость. 

Преимуществом портала является и то, что существует возможность 
загружать фотографии, которые являются наглядным доказательством су-
ществующей проблемы, равно как и доказательством решения проблемы. 

Реализация проекта по созданию портала одинаково полезна органам 
власти и населению. 

В целом, портал предоставляет жителям города следующие возможно-
сти: 

 получать информацию о деятельности органов власти; 
 контролировать своевременность и качество проводимых работ на 

объектах городского хозяйства; 
 сообщать о выявленных нарушениях; 
 указывать на незаконное размещение объектов; 
 предлагать дополнительные работы по благоустройству дворов; 
 оценивать работу государственных учреждений; 
 подтверждать или опровергать ответы чиновников об устранении 

проблем. 
Органы власти посредством портала получают следующую информа-

цию в виде проблемных вопросов местного значения. 
Интерактивные порталы позволяют оставлять сообщения о тревожа-

щей проблеме и получить ответ от городской власти, отследить сроки и 
качество работ. На порталах принимаются не только жалобы, но и пред-
ложения, которые Правительство Москвы учитывает при разработке пла-
нов благоустройства города. Создание сквозных информационных си-
стем, связывающих государственные организации между собой, освобо-
дили клиентов от необходимости предоставления документов в различ-
ные инстанции. 

Развитие системы интерактивных порталов с учетом пожеланий поль-
зователей, а также внедрение новых мобильных серверов – это способ ре-
ализации программы по дальнейшему повышению эффективности управ-
ления городом. 

Итак, интерактивные порталы являются наиболее эффективными фор-
мами взаимодействия в современном мире. Хочется надеяться, что число 
интерактивных порталов будет увеличиваться и охватывать все сферы 
жизнедеятельности местного значения. 
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