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Предисловие 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» представляет 

сборник материалов по итогам Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Научные исследования и 
современное образование». 

В сборнике представлены материалы участников Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, отражающие содер-
жание актуальных исследований в различных областях научного знания. При-
ведены результаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области. Предназначен для 
широкого круга читателей. 
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1. Биологические науки.
2. Естественные науки.
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10. Юриспруденция.
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городская области) и городом Республики Казахстан (Кокшетау). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие универси-
теты и институты России (Алтайский государственный медицинский универ-
ситет, Армавирский государственный педагогический университет, Дагестан-
ский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова, Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет, Костромской государствен-
ный университет, Кубанский государственный аграрный университет им. 
И.Т. Трубилина, Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца, Рос-
сийский новый университет, Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Северо-Кавказ-
ский федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Толь-
яттинский государственный университет, Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения, Чувашский государственный университет 
им.И.Н. Ульянова), а также Республики Казахстан (Кокшетауский универси-
тет им. А. Мырзахметова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена школами, 
детскими садами и колледжами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки: доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, магистранты 
и студенты, преподаватели вузов, старшие научные сотрудники, учителя 
школ, заведующие кафедрой, воспитатели детских садов, музыкальные ру-
ководители, инструкторы по физической культуре. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 8–10 ЛЕТ 

СО СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ 

Аннотация: в статье рассматривается сравнительный анализ мор-
фофункциональных показателей организма детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата, со спастической диплегией, занимающихся пла-
ванием. Первая группа — это дети в начале занятий плаванием, вторая 
группа – дети, занимающиеся плаванием, спустя полгода, все дети – 
мальчики, в возрасте от 8 до 10 лет. В результате нами выявлено улуч-
шение морфологических и функциональных показателей организма детей 
с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: нарушение опорно-двигательного аппарата, спа-
стическая диплегия, морфофункциональные показатели, плавание, адап-
тивная физическая культура. 

Актуальность исследования. Плавание – один из самых увлекатель-
ных и полезных видов занятий спортом, какие только возможны в бассей-
нах и открытых водоемах. Специфическая особенность данного вида 
спорта связана с двигательной активностью в водной среде, чем объясня-
ется его гигиеническая, оздоровительная и спортивная ценность. Занятие 
плаванием у детей младшего школьного возраста, безусловно, развивает 
функциональную выносливость, скоростно-силовые способности, сер-
дечно-сосудистую систему, дыхательную систему и опорно-двигатель-
ный аппарат. Следовательно, используя средства плавания возможно фор-
мирование не только двигательных умений и навыков в плавании у детей 
с ДЦП, но и улучшение морфофункциональных показателей [1, 3].Отме-
чается, что выполнение физических упражнений вводной среде тренирует 
вестибулярный аппарат, поддерживает мышечный тонус, повышает 
устойчивость внимания развивает когнитивные способности детей со спа-
стической диплегией [4]. 

Цель исследования: сравнительный анализ уровня коррекции морфо-
функциональных показателей организма детей младшего школьного воз-
раста со спастической диплегией, занимающихся плаванием. 

Организация и методы исследования. Для проведения нашего исследова-
ния мы сформировали группу испытуемых, в возрасте от 8 до 10 лет, маль-
чики с нарушением опорно-двигательного аппарата, детским церебральным 
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параличом, со спастической диплегией. Среди вторичных нарушений можно 
выделить следующие заболевания: контрактуры суставов пояса нижних ко-
нечностей, плоскостопие, нарушение осанки (сколиоз 1–2 степени), наруше-
ние зрения (косоглазие). 

Первая группа, это мальчики со спастической диплегией, которые 
только начали заниматься плаванием на базе Спортивно-адаптивной 
школы Москомспорта, г. Москвы. Вторая группа те же мальчики со спа-
стической диплегией, спустя полгода занятий плаванием, на базе Спор-
тивно-адаптивной школы Москомспорта, г. Москвы. 

Нами измерялись тотальны размеры тела – длина, масса тела и окруж-
ность грудной клетки, и аналитическим путем рассчитывался индекс массы 
тела. Антропометрические измерения проводились в соответствии с клас-
сической методикой, с поправкой по данной нозологии Евсеева С.П. [2]. 

Функциональные показатели: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), и 
сила кисти рук (динамомтерия) измерялись по стандартной методике с по-
правкой по данной нозологии Евсеева С.П. [2]. 

Результаты исследования. Результаты проведенного морфофункцио-
нального обследования организма испытуемых, представлены в таблице 1. 
По морфофункциональным показателям нами выявлено, что по всем пара-
метрам имеются незначительные увеличения данных, что подтверждает об 
успешности применения занятий плаванием для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Меньшие выявленные показатели функциональных 
показателей по сравнению со здоровыми детьми данного возраста: жизнен-
ной емкости легких и силы мышц кисти рук у обследованных детей объясня-
ются тем, что у них присутствует патологическое перераспределение мышеч-
ного тонуса, снижение силы мышц, нарушение взаимодействия между мыш-
цами агонистами и синергистами [4]. 

Таблица 1 
 

Морфофункциональные показатели организма детей 8–10 лет,  
с нарушением опорно-двигательного аппарата, занимающихся плаванием 

 

Показатели 
Мальчики со 

спастической 
диплегией (n=7) до 

эксперимента 

Мальчики со 
спастической диплегией 

(n=7) после 
эксперимента 

Масса тела, кг 21,4 21,9 
Длина тела, см 122,5 124,1 
Окружность грудной 
клетки, см 65,9 67,5 
ЖЕЛ, л. 2,0 2,1 
Динамометрия ПК, кг 12,1 13,9 

 

Заключение. Сравнительный анализ морфофункциональных показате-
лей организма детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, со 
спастической диплегией, выявил существенную коррекцию морфофунк-
циональных параметров, свидетельствующая об улучшении морфологи-
ческих и функциональных значений. По экспертным оценкам (по 5-ти 
балльной системе), проведенным среди обследованных детей до начала 
плавания и после шести месяцев занятий плаванием, уровень двигатель-
ных способностей у детей достоверно повысился с 2,11 балла до 3,2 при 
доверительной вероятности 0,85. 
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ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ИХ УЧЕТ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

И ЛЕЧЕНИИ РЯДА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Аннотация: в статье речь идет о генетических детерминантах ин-

дивидуальных различий высшей нервной деятельности. Также представ-
лен учет в профилактике и лечении ряда заболеваний. 

Ключевые слова: генетические детерминанты, нервная деятель-
ность, профилактика, заболевания. 

О важности и неоднозначности влияния генотипа на проявление осо-
бенностей характеристик ЦНС и ВНД, а также осуществление индивидом 
интеллектуальной функции, познавательной и исследовательской актив-
ности свидетельствует мнение авторов многочисленных научных теорий. 
На этот счет сформулировано и опубликовано значительное количество 
обоснованных точек зрения. Анализ последовательности генома, стати-
стические подходы к исследованиям в этом направлении позволяют 
прийти к пониманию генетической структуры, определяющей фенотипи-
ческое отображение таких сложных признаков, как совокупность индиви-
дуальных особенностей и личностных характеристик. По мнению Кона-
ревой И.Н [3] «черты личности имеют наследуемый компонент и вариа-
ции в проявлении личностных качеств на 30–60% объясняется генетиче-
скими влияниями…». Ключевой задачей на сегодняшний день является 
поиск методик генотипирования и подходов для учета и оценки мутаций 
в геноме с целью достижения понимания наследуемости как свойств нерв-
ной системы, так и вторичных с точки зрения генезиса, когнитивных и 
психических свойств. 

Разберем основные условия протекания, к примеру, процессов мыш-
ления и их наследуемость в человеческом организме. На сегодняшний 
день известно, что комплексы мыслительных операций развиваются на 
базе ориентировочного процесса. Невроз существенно нарушает процесс 
мышления, что также свидетельствует об условно-рефлекторной природе 
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указанной деятельности. Существует представление, что интеллект зави-
сит от скорости и качества физиологических процессов, лежащих в основе 
мыслительной деятельности. Скажем, имеет значение скорость обработки 
сенсорной информации, то есть выявлена отрицательная корреляция – 
чем меньше время выполнения, тем выше интеллект. Высокоэффективная 
«кора» левого полушария имеет рецептивный слой в два раза толще обыч-
ного. Эта зона коры высокоинтеллектуальных людей содержит больше, 
чем у обычных людей, число глиальных клеток [2]. Это вполне объяс-
нимо, учитывая функциональную направленность глиальных клеток – 
обеспечение трофики нервной ткани. 

Еще одним вопросом психофизиологии мышления является так назы-
ваемое перераспределение ресурсов (пептидов и медиаторов) в пользу 
наиболее интенсивно работающих отделов, что также, безусловно, гене-
тически детерминировано. Высокоэффективный мозг – «пластичный» 
мозг, в том смысле, что человек может быть способен обдумывать разно-
образные вопросы и задачи, привлекая все больший и больший мысли-
тельный арсенал для решения интересующей его проблемы. Однако же, 
одним из ключевых в реализации процессов мышления является роль 
трансмиттерных систем. Так, показано, что состояние холинергических 
нейронов базального переднего мозга и холинореактивных структур 
неокортекса определяет уровень процессов мышления, в частности, алго-
ритм принятие решения. Развитие шизофрении имеет причиной дисфунк-
цией никотиночувствительной- и мускариночувствительной-холинерги-
ческой трансмиссии. К примеру, деменция отмечается при дегенерации 
норадренергических-нейронов голубого пятна, а, избыточность продук-
ции НА нейронами голубого пятна напротив приводит к нарушению 
мышления, что характерно также для шизофрении. Дофаминергическая и 
серотонинергическая системы, сбалансированные и оптимально активи-
рующие соответствующие рецепторы (5НТ) объясняют качество осу-
ществляемых когнитивных функций. Нарушение функционирования 
ГАМКергической системы, как возбуждающей системы плода, является 
одной из причин формирования, в последующем, аутизма, шизофрении, 
симптоматики синдрома Дауна. Влияние окситоцина оказывает, в ходе 
онтогенеза, уравновешивающее действие, причем под его воздействием 
происходит оптимальный переход от возбуждающего действия ГАМК к 
тормозному [2]. 

И.Ю. Юров [4] предложил оригинальную теорию, рассматривающую 
генетическую нестабильность в нервных клетках как главный механизм 
патогенеза таких заболеваний, как аутизм и умственная отсталость, свя-
занных с дифференциальной экспрессией нестабильности генома (эпиге-
нома) в клетках мозга в ходе онтогенеза». Иными словами, связь психи-
ческих аномалий, собственно говоря, и особенностей конституции, можно 
напрямую связать с особенностями реализации генетической информа-
ции. Современная дифференциальная психология, в большей степени, об-
ращена к поиску базиса индивидуальных отличий в психогенетике, 
нежели поиску их причин во влиянии средовых факторов на генотип [1]. 
Именно понимание того – как именно наследуются и проявляются в фе-
нотипе первичные свойства нервной системы – сила, скорость, подвиж-
ность и динамичность, делает возможным объяснение основ генетической 
детерминанты особенностей функционирования ЦНС, а значит, и ВНД. 
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Известно, что базовые свойства нервной системы наследуются, причем 
наследование уровня возбуждения имеет аутосомный характер, причем по 
принципу неполного доминирования. Это объясняется тем, что скрещивание 
высоко-и маловозбудимых особей показывает промежуточный характер про-
явления признака в первом поколении в соотношении 2:1:1 [7]. 

Исходя из необходимости исследования генезиса поведенческих осо-
бенностей, довольно активно применяется нейрогенетический подход, ос-
новывающийся на эволюционных идеях Т.Добжанского и «эксперимен-
тальной генетики высшей нервной деятельности» И.П.Павлова. К при-
меру, показано, что ключевой фермент LIM-киназа 1 контролирует когни-
тивные проявления при «геномной болезни», делеционном синдроме Уи-
льямса. Таким образом, нейроэпигенез является «интерфейсом» между 
геномом и влияниями среды. И это имеет особое значение, ведь эффект 
наследуемости в отношении соматических характеристик более четко от-
слеживаем и определяем, а психические характеристики значительно опо-
средованы влиянием средовых факторов. Это подтверждается двумя не-
зависимыми исследованиями, где вариабельность фенотипических разли-
чий признаков через изучение личностных свойств с помощью стандар-
тизированных психологических методик, в частности опросника Кэттела. 

Эпигенетические факторы «изменчивости» – метилирование ДНК, 
ацетилирование гистонов и регуляция микроРНК меняют структуру не 
гена, а характер его фенотипического проявления [6]. Помимо эпигенети-
ческого подхода к анализу детерменированности процессов ЦНС и ВНД, 
важен и эпимутагенез, под которым понимаются процессы, не изменяю-
щие последовательность ДНК, но активно влияющий на нее [7]. В иссле-
дованиях А.И.Вайдо [2] показано, что одним из показателей эпигенетиче-
ских процессов является «уровень однонитевых разрывов ДНК, который 
оценивался в нейронах различных областей мозга крыс линий ВП1 и НП2 
и близкой по возбудимости нервной системы к последней контрольной 
аутбредной линии Wistar». Это позволило предположить, что существо-
вание постстрессовых модификаций хромосом, и, исходя из того, что воз-
будимость является детерменированной генетически, а, значит, и струк-
турно-функциональной характеристикой, данное положение объясняет 
симптоматику дезинтеграции, определяющей «патогенез невротических 
и неврозоподобных состояний». 

Безусловно, особенностью протекания процессов ЦНС и ВНД явля-
ется их обусловленность видоспецифичностью, исходя из того, что, в к 
примеру, количество и гистологическое расположение нейронов, комби-
нируясь в те или иные системные функциональные объединения, опреде-
ляется особенностью самого вида. Это существенно ограничивает воз-
можность экстраполяции данных, полученных на животных, на человече-
ский организм и психику, однако генезис общих принципов работы нерв-
ной системы весьма типичен и, как известно, определяется через рефлек-
торность, системность, наличие доминанты, способностью отражения од-
ного материального «побуждения» на другой. 

Таким образом, многочисленные данные дают основание полагать, что 
взаимодействие среды с генотипическим «профилем» делает возмож-
ность реализовать индивидуальные способности, а также онтогенетиче-
ское развитие заложенных характеристик через целый спектр механиз-
мов – эпигенез, комбинативность системных образований на разных 
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уровнях ЦНС и ВНД, специфичность конкретно взятых качеств и особен-
ностей. Это понимание должно быть учтено при проведении консульта-
ционных, диагностических мероприятий клиническими психологами, те-
рапевтами, планировании коррекционных и иных мероприятий с целью 
максимального ориентирования в отношении индивидуального «про-
филя» человека, нуждающегося в психологической помощи и поддержке. 
В целях повышения эффективности психологического сопровождения, 
это важное соображение должно быть учтено при планировании мер пси-
холого-педагогического воздействия, а, учитывая семейный анамнез ряда 
проблем или личностных особенностей, то и при проведении сеансов се-
мейной терапии. 
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ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ ИЗ ВОЗДУХА 
Аннотация: статья является развитием статьи о перемещении 

энергии [1]. Приведены расчеты переводящие рассуждения из области 
желаний в область реальных решений. Ставится вопрос о начале разра-
ботки технологий и устройств позволяющих собирать (скапливать) 
тепловую энергию «холодных» теплоносителей, имеющих, «природную» 
температуру. Приведен пример устройства такого рода. Эта техноло-
гия экологически безупречно чистая. 

Ключевые слова: теплоэнергетика, тепловая энергия, концентрация 
тепловой энергии, трансформация температуры теплоносителей. 

Наш древний предок, человек крутил между ладонями круглую па-
лочку для того, чтобы добыть огонь и разжечь костер. Это было преобра-
зование механической энергии в тепловую. Оба вида энергии были при-
вязаны к веществу – деревянной палочке и опоре. 

Разгоревшийся костер начинал светить. В виде света и инфракрасного 
излучения тепловая энергия уходила в безвоздушное пространство – ва-
куум. Вакуум – это часть материального пространства, где нет инерцион-
ных масс, но что-то другое может существовать. Например, существует 
электрический пробой в вакууме! Если ничего нет, то какой пробой, чего? 
В пространстве космического корабля нет гравитационного воздействия. 
(для человека родившегося на корабле его точно нет, остальное – «сказа-
ния»). Здесь энергия двигается по «бездорожью». Что такое энергия, что 
может двигаться и по веществу, и в пустоте? 

Возникновение разных видов энергии мы фиксируем в двух случаях.  
1. Когда одно вещество – топливо вступает в реакцию со вторым ве-

ществом, условно, окислителем. 
2. Когда наблюдаем превращение одного вида энергии в другой. 
Химическая реакция и превращение энергий есть некая работа. Ре-

зультат остановленной работы, накопленная работа является энергией. 
Камень, поднятый над землей, летящий камень, заряженный электриче-
ский конденсатор и др. несут энергию. Но каменный уголь, уран являются 
топливом, а не носителями энергии. Для получения энергии нужен еще 
«окислитель» и устройство, в котором будет происходить работа. 

Костер, водяная мельница, ветряная мельница, каменный уголь, газ, 
атомная энергия – всё это этапы использования человеком «на наших гла-
зах» разных видов энергии. 

Особняком стоит электрическая энергия. Она является превосходным 
транспортером для переноса энергии с места на место. Она всегда есть резуль-
тат переработки другого вида уже полученной энергии в электрическую. Далее 
на местах опять идет её превращение в механическую, тепловую, световую и 
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так далее. На собственную добычу электроэнергии немного похоже лишь ра-
бота гальванических элементов (батарейки, но не аккумуляторы). Для распро-
странения электрической энергии не обязательно наличие вещества. Она пре-
красно передвигается в пространстве без опоры на что-либо. 

При этом 95 процентов людей не понимают, сколько какой энергии есть и 
сколько ее надо. Наш замечательный соотечественник – Михайло Ломоносов 
сформулировал закон сохранения: «Сколько от чего убавится, столько к дру-
гому присовокупится». Закон касается и веществ, и энергий. Растворили в ста-
кане воды ложку соли, вес стакана стал больше на вес ложки соли; разогрели 
стакан воды на 50 градусов – тепловой энергии в нём стало больше. Мало кто 
скажет, а на сколько увеличилась энергия и сколько это может стоить. 

Проведём небольшой ликбез. несколько десятилетий тому назад чело-
вечество пользовалось единицей измерения силы – дина. Говорят, что это 
сила муравья. А сколько это? Дина ушла в прошлое так же, как вершок, 
аршин и т.п. Теперь единица силы – «ньютон». Это сила, с которой, при-
тягивается к Земле, например, пол стакана воды, или яблоко. Но это 
только сила. Если мы поднимем предмет с силой 1 ньютон с пола до пояса 
(примерно 1 метр), то совершим работу, равную 1 джоулю (1 ньютон 
умножить на 1 метр). Это – «механическая работа». Работа либо перево-
дит один вид энергии в другой, либо ведет к накоплению или расходова-
нию текущей. Остановленная, накопленная работа есть энергия. 

На нагрев чего-либо тоже требуется энергия. За единицу принято счи-
тать энергию разогрева одного кубического сантиметра воды (1 милли-
литра) на 1 градус Цельсия, это калория. Потрудиться придётся одинаково 
и при разогреве 1 миллилитра воды на один градус и при подъеме яблока 
на высоту 4,18 метра. Или иначе, при подъеме яблока на высоту 1 метр 
мы затрачиваем только 0,24 калории. Для получения одной калории надо 
потрудиться в 4 раза больше, чем для выработки одного джоуля. 

Если мы будем совершать такие подъемы за 1 секунду, то это будет мощ-
ность – 1 Ватт. Если мы начнем упражняться с килограммовой гантелью 
(1000г =100 г*10), то наша мощность будет уже 10 Ватт. Тут недалеко и до ты-
сячи, то есть одного киловатта. Чуть меньше может лошадь -736 Ватт. Двига-
тель автомобиля ещё сильнее и проворнее – примерно 75–100 киловатт. Город-
ские ТЭЦ, двигатели кораблей уже имеют мощности 100–500 миллионов Ватт 
(Мегаватт). Это мощности, то есть работа, всего лишь, за одну секунду 

В обратном порядке: количество работы равно произведению мощности, 
с которой совершается эта работа, на время действия. Если будем работать с 
гантелью 15 секунд, то наработаем энергии 150 Дж или 36 калорий. Чайная 
ложка воды (5 миллилитров) может быть подогрета на 7,2 градуса Цельсия. 

Работа нагревателя мощностью 1 кватт в течение часа создает энергии 
1 «кватт-час» = 1000х3600секунд = 3,6 мегаджоуля или 860 килокалорий. 
Бочка воды (200 литров) разогреется от погруженного в нее кипятильника 
(мощностью 1 кватт) на 4,3 градуса. А чайник объемом 1,5 литра закипит 
за 1,5х (100–20) С0/860=0,14 часа, то есть за 8,4 минуты. 

Заметим, что поездка на автомобиле на 100 км потребует 5–10 литров 
бензина (с удельным запасом энергии 33 МДж на литр) будет использо-
вано 10х30=300 МДж=82 кватт-часа [2] 

На электромобиле энергии потребуется в 2–3 раза меньше, так как 
электродвигатели имеют хороший КПД. Если пользоваться централизо-
ванным производством энергии на электростанциях, то преимущества 
электромобиля исчезают, так как электрические сети имеют низкую 
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эффективность. Смотрите домашний счет-квитанцию на электроэнергию, 
сравните стоимость киловатт-часа и тариф на оплату. 

Вся энергия на Земле от солнца. Часть скрывается под поверхностью 
земли в каменном угле, в нефти, в газе. Часть льётся на Землю сейчас. 
Можно выделить три основных части потока: ультрафиолетовое излуче-
ние, световой и тепловой потоки. Под ультрафиолетовым потоком мы за-
гораем, энергетически он очень слаб. Световой поток мы пытаемся улав-
ливать солнечными батареями. Он несет небольшую энергию, главное его 
значение – под светом растут деревья, он является катализатором их ро-
ста. Световой поток энергетически слабый 200–300 ватт на один квадрат-
ный метр «солнечной батареи». При площади одного ската крыши дома 
20 квадратных метров можно получить 5–6 кватт мощности. Этого доста-
точно для одной квартиры, пока светло. А ночь, короткий световой день 
зимой, снег на крыше? Фабрики и заводы? Затея – «курам на смех»! 

Тепловой поток – самый энергичный. Тепловой поток разогревает 
землю, воду и воздух. Влага поднимается в небо и оттуда падает на землю 
и ее возвышенности, стекает в виде рек. Мы строим платины и электро-
станции, Водохранилища сглаживают неравномерное поступление энер-
гии. Однако на опыте знаем, что энергии гидростанций недостаточно. 

Из предыдущего изложения мы должны были сделать вывод, как много 
энергии в теплоте воды и воздуха: не в ветре, а в его теплоте. Количества теп-
ловой энергии в воздухе, в воде морей и океанов более, чем достаточно. 

Проиллюстрируем это на примере города Москва. Общая установлен-
ная мощность объектов Мосэнерго 12,8 тысячи мегаватт, можно оценить 
среднюю суточную рабочую мощность в 8–9 Гигаватт = (8–9) *109 Ватт. 

Площадь Москвы 2500 кв км. На каждом квадратном метре площади 
города, в среднем за час выделяется 3600*8*109/2,5*109=12 кДж. 

Удельная теплоемкость воздуха 1,3 кДж/ (м3 С0). При охлаждении од-
ного кубометра воздуха на 9,5 градусов или трёх кубометров на 3 градуса 
можно получить такое же количество энергии. Воздух сменится за счет 
вертикальной и горизонтальной циркуляций. 

Удельная теплоемкость воды много больше – 4180 кДж/ (м3 С0). Брать 
эту энергию мы плохо умеем. 

Напомним об одном тепловом процессе – испарении. Удивительно, но 
люди не изучают энергию свободного испарения, с поверхности озер и 
морей отдельно от энергии испарения при кипении жидкости. По суще-
ству это – два разных процесса. Последний представляет собой обмен теп-
ловой энергией двух соприкасающихся теплоносителей, вода-воздух. Ки-
пение происходит только при подаче энергии извне при одной «темпера-
туре кипения». Параметры этого процесса хорошо изучены для многих 
жидкостей, температур, давлений и пр. 

Второй процесс – испарение. С позиции движения тепловой энергии 
практически не изучен. Мы приведем результаты двух опытов. 

В банку небольшим количеством воды (30 г) на дно уложен плоский 
термометр (рис. 1). Баночку закрываем воздухонепроницаемой крышкой. 
Через нескольких часов термометр начинает показывать температуру по-
мещения (23 град С0). Открываем крышку, и через 10–15 минут устанав-
ливается температура 20 град С0. Вода и термометр охладилась на 3 град, 
около 100 кал, то есть 420 Дж. Мощность 420/600с=0,7 Вт. Площадь по-
верхности воды 33 см2. Удельная мощность 220–250 Вт/м2. 
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Рис. 1 
 

Еще опыт: трубчатый проволочный резистор обматываем тканью, сма-
чиваем водой. 

Температуру наружной поверхности измеряем пирометром (рис. 2). 
По рабочему проводниковому слою пропускаем электрический ток, такой 
величины, что бы наружный слой конструкции имел температуру поме-
щения. Метод измерения относится к классу компенсационных, наиболее 
точных методов измерения. Количество тепла, уходящее с наружного 
слоя из-за испарения, компенсируется количеством тепла приходящего от 
рабочего слоя резистора. Рядом устанавливаем аналогичный резистор без 
подключения для контроля «свободной» температуры. Результаты изме-
рений: Температура наружной поверхности и температура помещения, 
температура свободного резистора – 21 С0. 

 

 
 

Рис. 2 
 

Электрическое сопротивление резистора – 8,2 Ом. Напряжение на ре-
зисторе 3,1 В. выделяемая мощность – 1,2 Вт. Площадь поверхности ткани 
18 см2 удельная мощность – 600 Вт/м2. Усредним по обоим опытам – 400–
500 Вт/м2. Видим, что процесс испарения очень энергичный. 

Интереснейший конвертор – испарение. Это, кажется, единственный 
механизм, когда изменение энергетического состояния происходит за 
счет внутренней энергии самого носителя. 

Интересно, но мы знаем о процессе испарения так мало, что не можем 
даже объяснить, чем определяется нижний уровень температуры охла-
ждения. Где располагается выделившаяся энергия (прикреплена к моле-
кулам)? Как и по какому пути она возвращается при конденсации? 

Этот процесс используется в холодильниках, кондиционерах, где в ка-
честве жидкости применяют фреон. В этих устройствах и процесс испа-
рения, и обратный процесс конденсации находятся под нашим контролем. 
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Мы привыкли думать о каком-то самостоятельном движении энергии, 
но не говорим о принудительном переносе: переносе энергии, например, 
вместе с вращающимся волчком-юлой, переносе тепла в горячем чайнике. 
Перенос энергии вместе с теплоносителем, – ее перемещение не изуча-
ется. В этом случае источники самой энергии и энергии для движения, для 
перемещения – разные. 

Одновременно ставим вопрос о переносе тепловой энергии от холодного к 
теплому. Есть подсказка что делать: это современные кондиционеры воздуха 
домашние и промышленные. Теперь кондиционеры «умеют» работать на 
нагрев. Почитайте описание – КПД=400%. Это, на самом деле, не КПД, просто 
нам сообщают, что кондиционер перекачивает тепло внешнего воздуха к нам 
внутрь помещения, расходуя на перекачку меньше энергии, чем перекачива-
ется тепловой энергии из одной области пространства в другую. Ведь, слабень-
кий насос может перекачать много горячей воды, несущей большую энергию. 
Удивительно, но люди до сих пор не научились даже говорить о эффективно-
сти процесса передачи энергии в пространстве, энергии горячей воды, теплого 
воздуха (кроме электрической энергии). Кажется абсурдным вопрос о количе-
стве передаваемой тепловой энергии от продуктов в холодильнике в помеще-
ние, в котором установлен холодильник. 

Можно не производить новую энергию, а переместить уже готовую из 
других мест, где она уже есть. Два конкурирующих способа согреться в 
небольшом помещении: один установить камин, другой открыть двери в 
соседний большой натопленный зал с готовой тепловой энергией. 

Кондиционер в режиме «нагрев» выполняет функцию концентратора 
энергии из широкой области пространства улицы в пространство ком-
наты. Как бы холодильник, у которого морозильную камеру установили 
на улице, а задний радиатор оставили в комнате. 

Иногда такие устройства называют «тепловым насосом по системе 
воздух-воздух». Изначальная функция кондиционеров была – рассеивать 
излишки тепловой энергии помещения в окружающем пространстве. Мы 
делаем это расточительно, хотя могли бы часть энергии возвращать для 
повторного использования. По крайней мере, на нагрев помещений 
можно не тратить каменный уголь, газ. А использовать тепло холодного 
окружающего воздуха или воды при их дополнительном охлаждении. 

Каждая квартира в стене под окном, или каждый дом на крыше, или 
каждый город, район на берегу водоёма могут иметь собиратель тепловой 
энергии и регулятор ее температуры. Состав оборудования такой же, как 
у кондиционера, работающего на нагрев. 

Подчеркнем, что процесс экологически совершенно чистый. Хорошо 
бы найти ещё способы «трансформировать» температуру: например, 
энергию 100 гр. жидкости при 40 С0 передать 50 гр. той же жидкости с 
температурой 80 С0. Видимо, полезно вернуться к «новым паровозам». 

Дело за молодёжью. 
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ГУБЕРНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

 О СЛЕПЫХ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 
Аннотация: вопрос организации всесторонней помощи слепым со 

стороны государства и общественных организаций актуален во все ис-
торические периоды. Центральным в отечественной системе попечения 
о слепых в конце XIX века была деятельность попечительства импера-
трицы Марии Александровны о слепых, образованного в 1881 году. В ста-
тье приведены примеры созданных комитетов и отделов попечитель-
ства о слепых в различных городах Российской Империи. Материал ста-
тьи может иметь учебно-методическое значение и быть использован в 
рамках учебных дисциплин «История социальной работы», «Основы со-
циального страхования», «Социальная работа с пожилыми и инвали-
дами», «Основы пенсионного обеспечения» по направлению подготовки 
«Социальная работа». Историческое осмысление отдельных аспектов 
призрения слепых поможет разрабатывать более эффективные техно-
логии социальной помощи людям с инвалидностью, инвалидам по зрению. 

Ключевые слова: общественное призрение, попечительство, призре-
ние слепых. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки «Социаль-
ная работа» (квалификация «бакалавр»), предусматривает профильную 
подготовку бакалавров, в том числе социальную работу с различными 
группами населения, включая инвалидов. Поэтому важно, чтобы обучаю-
щиеся по направлению подготовки «Социальная работа» были знакомы с 
отечественной историей становления и развития призрения инвалидов, 
необходимо обращение к опыту деятельности государственных и обще-
ственных организаций Российской Империи по призрению лиц, страдаю-
щих заболеваниями органов зрения в разные исторические периоды. Важ-
ное направление в сфере социального обслуживания населения на совре-
менном этапе, связанно с коммуникативностью и коммуникативным по-
тенциалом лиц с ограничениями жизнедеятельности. В Федеральном за-
коне от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» в статье 20 закреплено: «получателям 
социальных услуг, с учетом их индивидуальных потребностей, предостав-
ляются услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов» [40, с. 20]. Эффективную реабилитацию и 
интеграцию граждан в общество сегодня обеспечивают постоянным по-
вышением коммуникативного потенциала и коммуникативности [12]. 
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Социальные услуги реализуется через систему социальных учреждений – 
реабилитационных центров, образовательных учреждений, специализи-
рованных детских садов или групп в детских садах, школ и т. п. 

История развития вопроса инвалидности свидетельствует о том, что 
отношение к инвалидам менялось. От обычных действий по уходу за ними 
общество перешло к созданию системы учреждений для содержания де-
тей-инвалидов и получения ими образования, для реабилитации лиц, став-
ших инвалидами уже в зрелом возрасте [34, с. 5]. В России исторически 
передавалась традиция особо почтительного отношения к «убогому» че-
ловеку, то есть имеющему видимое физическое, психическое или ум-
ственное нарушение [6, с. 152]. К истории Попечительства императрицы 
Марии Александровны о слепых обращались многие ученые и исследова-
тели, можно выделить работы А.А. Хитрова [42,43], Т.Б. Кононовой [21], 
А.Р. Соколова, И.В. Зимина [33], Д.В. Купреева [24, с. 64–65], И.И. Моро-
зовой [27, с. 50–55], Ю.О. Малянчикова [26, с. 60–63]. 

Для конца XIX в. характерен ряд экономических и социально-стати-
стических характеристик. Непосредственно перед вступлением на пре-
стол Александра III положение в стране ознаменовалось жестоким поли-
тическим кризисом [20]. Другим тревожным фактором сопутствующим 
преобразованиям стал «значительный (в 2,7 раза по сравнению с царство-
ванием Николая I) рост преступности в стране» [9, с. 10]. Так, в сводном 
докладе III отделения от 3 марта 1878 г. содержалась картина тяжелого 
положения населения: «Бедствие народное действительно велико. Массы 
нищих по городам и селениям ходят толпами. В Калуге нищие открыто 
начинают ходить по городу целыми массами, несмотря на противодей-
ствие полицейских мер. Всякая торговля и сельская промышленность 
упали. В Орловской губернии за недоимки у крестьян продали даже кур, 
чему пример можно указать в с. Спасском, Волховского уезда. Все эле-
менты для недовольства заявляют себя чуть не на каждом шагу» [44]. 

В рамках изучения темы призрение слепых, следует учитывать и то, что 
на рубеже веков шло развитие отечественной и мировой медицинской науки, 
в частности педиатрии, дефектологии, что поднимало качество медико-соци-
альной помощи увечным воинам и людям с инвалидностью, способствовало 
расширению сети медицинских и оздоровительных учреждений. В эти же 
годы закладывались основы для подготовки русских тифлопедагогов, были 
сделаны также первые шаги в развитии тифлотехники. 

В конце XIX века с опытом обучения, расширением сети учебных за-
ведений для слепых, возникает возможность говорить о попытках осмыс-
лить историю развития теории и практики обучения и воспитания слепых 
как в России, так и за рубежом [41, с. 5]. 

В конце XIX в. Англия, Германия, Скандинавские страны уже завер-
шали первый этап развития национальных систем специального обуче-
ния. В названных государствах сложилась сеть специальных школ, вклю-
чавшая учебные заведения для слепых [25]. Россия же лишь приступала к 
созданию школ для слепых, весьма неторопливо выходя на первый этап 
[25]. Многие государства принимают законы об обязательном начальном 
обучении слепых детей, например, Англия в 1893 г., Саксония в 1872 г., 
Пруссия в 1871 г., Франция в 1898 г., США в 1856 году. Сеть школ слепых 
к концу XIX – началу XX века значительно увеличилась. Открываются 
школы слепых в странах Европы: Испании, Португалии, на Балканском 
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полуострове. Создаются учреждения по профессиональной подготовке 
ослепших воинов, выделяются средства на изучение проблем их «инте-
грации» и т. д. Ослепшие воины, в этот период, обладают большими со-
циальными правами, чем слепые от рождения. Ослепшие воины включа-
ются в конце XIX века в борьбу за права слепых в обществе, в организа-
цию дела обучения слепых детей. В некоторых странах Англии, Франции, 
США ослепшим воинам удается привлечь внимание широкой обществен-
ности не только к себе, но и к бедственному положению многих школ для 
слепых [41]. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. стала новым стимулом 
к дальнейшему развитию деятельности общественного призрения не 
только к военнослужащим и членам их семей, но и ко всем другим сосло-
виям, лишенным зрения и страдавшим болезнями глаз. Итоги войны спо-
собствовали консолидации общества, породив объединение всех усилий 
по оказанию общественного призрения, потому что эта деятельность все-
гда основана на исторических традициях милосердия и заботы, свойствен-
ных русской ментальности. 

В конце XIX в. отношение просвещенной части российского общества 
к инвалидам меняется, оберегаются традиции по оказанию помощи не-
мощным, страдающим глазными заболеваниями, большая часть интелли-
генции стала проводниками передовых идей в сфере профессионального 
образования, ширится круг активных сторонников обучения детей с нару-
шениями зрения, организации для них специальных школ, а получение 
слепыми образования, стало пониматься просвещенной частью как граж-
данское право. В этот период обсуждался и вопрос: что нужнее незря-
чим – обучение или призрение? 

Указанные выше предпосылки и определили то, что в России, в конце 
XIX века, появилась необходимость в создании общегосударственного ве-
домства, основной целью которого было бы призрение слепых. 

Призрение слепых следует рассматривать как особую, специализиро-
ванную отрасль социальной помощи. Эти недуги осложняли жизнь пред-
ставителям всех групп населения и сословий. Но в организованном приз-
рении нуждались, прежде всего, неимущие слепые [32]. Общественное 
призрение, по мнению Г.Н. Ульяновой, «означает деятельность, связан-
ную с социальной реабилитацией основных категорий населения, нужда-
ющихся в защите, … тех, кто не мог прокормить себя собственным тру-
дом» [38. с. 17]. 

Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в Санкт-Петербурге 
было открыто «Главное Попечительство для призрения нуждающихся се-
мейств воинов», которое имело в своем ведении 966 местных Попечитель-
ств во всех губерниях Российской Империи. В самом начале деятельности 
этого Главного Попечительства было замечено, что среди раненых воинов 
было весьма значительное число (до 1500) молодых солдат, потерявших 
зрение на войне [2, с. 70]. Это были молодые люди, еще полные сил и 
желающие трудиться, следовательно, можно было бы организовать обу-
чение доступных им ремесленных навыков. 

Российский государственный деятель К.К. Грот «стремился опреде-
лить, в какой именно помощи нуждались раненые и больные участники 
сражений <...> Большая часть этих инвалидов была жертвами не турецких 
пуль, а болезней и плохого лечения. Им оказывалась офтальмологическая 
помощь. Были открыты два заведения для обучения слепых участников 
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войны ремеслам. Одно – в Петербурге, другое – в Киеве» [33]. В Главное 
Попечительство для призрения нуждающихся семейств воинов, начали 
обращаться и лица не военного звания, лишенные зрения и страдавшие 
болезнями глаз. В связи с этим, у К.К. Грота возникла мысль объединить 
помощь слепым и пораженным глазными болезнями в одном ведомстве 
[43]. Как и на Западе, попечение, адресованное на первых порах исключи-
тельно ослепшим воинам, со временем распространяется и на слепых не 
военного звания. Проект организации деятельного призрения слепых на 
исходе XIX века поддержали многие известные врачи-офтальмологи: 
Л.Г. Беллярминов, К.К. Бродовский, Л.Л. Гиршман, С.С. Головин; деятели 
науки и культуры: географ П.П. Семенов-Тян-Шанский, юрист А.Ф. Кони, 
филолог Я.К. Грот, писатель В.Г. Короленко, скульпторы М.М. Антоколь-
ский, А.М. Опекушин и многие другие. 

В особенно широких размерах дело призрения воспитания и обучения 
слепых стало развиваться в России после того, как в 13-го февраля 
1881 года было учреждено Мариинское Попечительство для призрения 
слепых [2, с. 70]. В 1888 г. Мариинское Попечительство было переимено-
вано в Попечительство Императрицы Марии Александровны о слепых. А 
созданное Петербургское училище стало методическим центром для под-
готовки педагогов для училищ слепых по всей стране [20]. Попечитель-
ству принадлежит идея проведения переписи слепых в стране, уже в 
1886 г. был опубликован труд Центрального Статистического комитета 
«Статистика слепых в России». По переписи, проведенной по инициативе 
и на средства попечительства, в пределах Европейской России, губерний 
Царства Польского и Кавказского края оказалось 189 872 слепых, что со-
ставляло 20 слепых на 10000 населения [3]. 

Стало очевидным, что число незрячих велико, а ослепшие воины лишь 
только небольшая часть и пришлось признать то, что Россия еще не обла-
дает системой помощи всем незрячим. Следует учесть еще и такой факт – 
Российская Империя к концу XIX в. столкнулась с массовым проявлением 
трахомы. В распространении трахомы большую роль сыграли социальные, 
культурные и гигиенические составляющие быта, а это привело к тому, что 
трахома стала лидирующим заболеванием глаза, приводящим к слепоте, в 
том числе необратимой. В области медицинской помощи слепым Попечи-
тельство делало все то, что было в силах, оно занималось организацией «ле-
тучих отрядов» в южные и центральные губернии для оказания медицин-
ской помощи и сбора статистики. Например, направленным в Самарканд 
отрядом в 1898–1899 годах, руководила врач Шмитц, оставившая записки 
о пребывании там. Пациентов принимали в амбулаторных и стационарных 
условиях. За 11 месяцев тяжелой, напряженной работы медицинский кол-
лектив помог 4355 взрослым и несовершеннолетним больным [36]. В Рос-
сийском государственном историческом архиве г. С.-Петербурга можно 
более подробно изучить документы по процедуре организации целевой ко-
мандировки «летучих» глазных отрядов [29]. 

Таким образом, у Попечительства были цели в: оказании медицинской 
помощи, развитии сети учреждений для призрения, обучения и подго-
товке к трудовой жизни слепых детей. Большое внимание уделялось и 
внедрению профилактических мер для предупреждения слепоты, напри-
мер, использование опыта командирования летучих глазных отрядов в гу-
бернии [2, с. 80; с. 516]. 
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Деятельность Попечительства о слепых распространилась на все гу-
бернии Российской Империи. При поддержке местных властей и населе-
ния за короткий срок, с 1881 по 1898 год, было открыто 23 специальных 
учебных заведения, главная забота – это сделать незрячих полезными чле-
нами общества, способными к труду. Приведем некоторые примеры мест-
ных отделений Попечительства Императрицы Марии Александровны о 
слепых в губерниях, которые были открыты в конце ХIХ века. Мы смо-
жем представить всю масштабность деятельности многочисленных гу-
бернских отделений Попечительства Императрицы Марии Алексан-
дровны о слепых. 

В Киеве отделение Попечительства Императрицы Марии Алексан-
дровны о слепых было открыто 1882 г. и руководствовалось теми же пра-
вилами, как Санкт-Петербургское. Для окончивших курс учения бездом-
ных слепых был выстроен в Киеве приют, на пожертвованной земле Ин-
женерным ведомством. Дом был приспособлен для 2-х семейных или 4-х 
одиноких слепых. В 1883 году, для отделения Попечительства о слепых 
был выстроен двухэтажный каменный дом, приспособленный для 
30 мальчиков и 20 девочек. В Киевском училище для воспитанников ре-
гулярно проводились литературные чтения и музыкальные вечера. Кроме 
того, учащиеся регулярно посещали концертные мероприятия и театраль-
ные постановки [28, с. 26]. 

По Высочайшему повелению от 10 марта 1883 года, Общественная 
благотворительная организация Вологодское отделение попечительства 
императрицы Марии Александровны о слепых, вошло в ведомство учре-
ждений вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Вологодское от-
деление руководило призрением, обучением, лечением и трудоустрой-
ством слепых в Вологодской губернии (в отдельных случаях оказывало 
помощь лицам, не имевшим постоянного пребывания на территории гу-
бернии). Средства Попечительство получало от государственных ассиг-
нований, частных пожертвований, членских взносов, процента выручки 
от продажи изделий слепых, церковного кружечного сбора в Неделю о 
слепом, сборов от концертов, спектаклей, лекций, родительской платы за 
обучение детей в училище для слепых. Силами попечительства выдава-
лись денежные пособия больным глазами и неспособным к труду взрос-
лым. Кроме того, силами попечительства организованы учебные учрежде-
ния для слепых детей с основной общешкольной программой и дополни-
тельным обучением музыке, ремеслам (щеточное, корзинное), настройке 
музыкальных инструментов [17]. В январе 1894 года, по ходатайству 
III Съезда земских врачей Вологодской губернии, на заседании Губерн-
ского земского собрания было решено открыть на средства губернского 
земства глазную лечебницу в г. Вологде. 22 октября 1897 года была от-
крыта глазная лечебница, основателем и первым врачом которой был Пи-
рошков Леонид Никитович. Для оказания врачебной помощи Попечи-
тельство содержало пять кроватей по 1000 руб. в год [19, с. 36]. 

Особенную роль играла деятельность церковной Епархии, при ее содей-
ствии устраивались сборы пожертвований, приуроченные к церковным 
праздникам, в пользу Попечительства Императрицы Марии Алексан-
дровны о слепых. В «неделю слепого» (5-я неделя после Пасхи) во всех 
церквях и монастырях проводился кружечный сбор на нужды Попечитель-
ства. Вот как об организации церковного кружечного сбора в Неделю о 
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слепом в Вологодской губернии печатали «Вологодские Епархиальные ве-
домости» от 15 мая 1884 года: «Отношение Председателя Совета Мариин-
ского Попечительства для призрения слепых к Его Преосвященству, от 
27 Марта, 1884 г., за №176», в котором «разрешение на ежегодное произ-
водство сбора пожертвований в пользу слепых в течение недели о слепом 
во всех городских и монастырских церквах», а «руководство и все распоря-
жения управляющего акцизными сборами Вологодской губернии Действи-
тельного Статского Советника Дмитрия Николаевича Калошина, предоста-
вив ему как выбор лиц, заведовавших сбором в городах, и сборщиков в каж-
дом отдельном храме, так и вообще установление всех ближайших подроб-
ностей сего дела» [15]. 

Училище-приют для слепых девочек в Костроме было открыто по ини-
циативе уполномоченного Попечительства Костромской и Ярославской гу-
бернии действительного статского советника генерала Б.К. Кукеля в 
1885 году. В Записке, составленной в июле 1887 г. и доложенной Совету 
Попечительства 9 октября того же года, К.К. Грот отмечает: «В Костроме 
мы нашли дело поставленным на весьма хороших и твердых основа-
ниях…Г-жа Яблокова, строго держась сделанных ей директором Недлером 
указаний, не торопилась обучением детей чтению и письму, a посвятила 
первый год только простому развитию детей и приучению их к разным ме-
ханическим приемам и занятиям и достигла вполне удовлетворительных 
результатов…» [22, с. 247]. В 1889 году открылось отделение для мальчи-
ков. На Ярославской сельскохозяйственной и промышленной выставке в 
1893 г., в направлении «Искусство и наука», большой интерес представляли 
работы слепых детей из Костромско-Ярославского приюта слепых. «До 20-
ти детей со своей воспитательницей и надзирателями прибыло лично на вы-
ставку. В одной из комнат Горяиновского приюта эти дети читали, писали 
и работали на глазах публики. Из работ, представленных училищем, были 
выставлены щетинные и травяные щетки, камышовые решетки для стульев, 
плетеные и вязальные рукодельные изделия и др. Училищу «за педагогиче-
ское преподавание слепым ремесел» была присуждена золотая медаль...», – 
так об этом было отмечено в Ярославском календаре за 1894 год [46, с. 246]. 
На Божественной литургии, в летнем храме Ярославской градской Духов-
ской церкви, пели слепые дети, из училища для слепых детей Костромской 
и Ярославской губерний, прибывшие в г. Ярославль на сельскохозяйствен-
ную выставку. Ярославские Епархиальные ведомости от 21 сентября 
1893 г. вот так отметили это событие: «Стройное и благоговейное пение де-
тей-слепцов производило такое отрадное действие на присутствовавших в 
храме, что у многих заметны были на глазах слезы» [45]. 

Туркестанский Комитет Попечительства Императрицы о Слепых был 
образован в 1882 году, он оказывал денежную помощь бедным слепым. 
Содержал: бесплатную глазную лечебницу (1884), предоставляя всем ле-
чение, совет, очки бесплатно [1, с. 371]. 

В 1882 году возникла мысль о распространении деятельности Попечи-
тельства и на Закавказский край, а в апреле 1892 г. совет Кавказского От-
деления уже сообщил об открытии глазной лечебницы в Тифлисе. Кавказ-
ское отделение в Тифлисе под председательством графини Е.А. Воронцо-
вой-Дашковой основало училище для мальчиков и девочек, в нем обуча-
лось до 20 детей [36, с. 301]. 
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23 июня 1893 г. в Иркутске было учреждено Отделение Попечитель-
ства Императрицы Марии Александровны о слепых, а первое заседание 
уже состоялось 23 августа 1893 года [30, с. 285–286, 288–289]. В октябре 
1893 газета «Восточное обозрение» сообщала следующее: «С 23 авгу-
ста с.г. открыло свои действия Иркутское отделение попечительства Им-
ператрицы Марии Александровны о слепых, приняв на себя заведование 
предполагаемым к открытию в Иркутске училищем-приютом для мало-
летних слепых. Желающие поместить на воспитание своих слепых детей 
в училище, без различия религии и национальности, заявляют о том пись-
менно (так же посылаются пожертвования) председателю совета отделе-
ния попечительства архиепископу Тихону или вице-председателю – ир-
кутскому городскому голове В.П. Сукачеву» [16]. 

Отделение Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых 
в Твери было организовано 7 февраля 1893 года. Финансировалось отделение 
попечительства средствами от церковно-кружечного сбора, членскими взно-
сами, частными пожертвованиями, сборами от устройства благотворительных 
спектаклей, балов и т. п., пособиями от Тверской городской Думы и Тверского 
губернского земства. Учителем и надзирательницей в училище для слепых 
мальчиков была назначена О.И. Народова, окончившая курс Тверской Мари-
инской женской гимназии, прошедшая практику в Санкт-Петербургском Алек-
сандро-Мариинском училище, где получила звание учителя слепых детей. За-
коноучителем и учителем пения был назначен священник И.А. Казанский. 
Слепые дети пользовались бесплатно услугами парикмахера и баней. В 
1898 году при училище для слепых мальчиков были организованы для «обуче-
ния питомцев соответствующим их положению ремеслам» специальные ма-
стерские, щеточное и корзинное ремесла, музыка и пение [35]. 

Отделение Попечительства Императрицы Марии Александровны о сле-
пых во Владимире было открыто 23 июня 1895 года. А, в день рождения 
покровительницы Попечительства, вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны, 14 ноября 1895 года была открыта школа для слепых детей. 
«Помещение (наемное) рассчитано на первых порах для 10 детей. В насто-
ящее время в убежище помещается семь мальчиков на полном содержании 
Попечительства. Воспитание и обучение детей вверено особой опытной 
учительнице, присланной Главным Управлением Попечительства» [11, с. 
204]. Сведения о слепых во Владимирской губернии собирались через уезд-
ных предводителей дворянства, исправников и благочинных. 

28 сентября 1897 года в Минске открыто местное Отделение Попечи-
тельства о слепых Мариинского ведомства [7]. Идейным вдохновителем 
Отделения Попечительства о слепых в Минске был врач И.У. Зданович. 
Главную задачу своей деятельности И.У. Зданович видел в обучении сле-
пых детей и подготовке их к самостоятельной жизни, поэтому в 
1898 г. при отделении было открыто училище для слепых мальчиков [23]. 

В Лифляндской губернии Приют для незрячих был открыт в Стразден-
гофе, под Ригой, в 1893 году. Его задачей было предоставлять помощь не-
зрячим и слабовидящим людям, обучать их изготавливать расчески, пле-
сти корзины и изготовлению различных плетений, и дать убежище труда 
неспособным и старым незрячим инвалидам. Попечительство Импера-
трицы Марии Александровны о слепых предоставляет в пользу института 
часть сборов по Лифляндской и Курляндской губерниям на содержание 
слепых детей из этих губерний [5, с. 8]. 
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Тульско-Калужское Отделение Попечительства Императрицы Марии 
Александровны о слепых учреждено 10 января 1891 года. Деятельность 
отделения распространялась на Тульскую и Калужскую губернии. Источ-
ники содержания: правительственные субсидии, пожертвования, член-
ские взносы, сборы с концертов и спектаклей, плата, вносимая родите-
лями за содержание детей. Органы управления – совет, общее собрание. 
Занималось воспитанием, обучением слепых детей, попечительством 
взрослых слепых – выдачей им пособий, трудоустройством [13]. К январю 
1895 года в училище для слепых девочек призревалось 17 девочек (4 ме-
щанки и 13 крестьянок) от шести до четырнадцати лет. Преподавание в 
школе велось по программе, утвержденной директором Санкт-Петербург-
ского Александро-Мариинского училища слепых, главная задача кото-
рого «заключалась в последовательном и всестороннем развитии как 
нравственных, так и умственных и физических способностей учащихся» 
[31, с. 448–453]. В ноябре 1893 г., почетный гражданин г. Тулы, активно 
занимавшийся в тот период благотворительной деятельностью, А.С. Ба-
ташев обратился к тульскому губернатору Зиновьеву Николаю Алексее-
вичу, с предложением подарить два дома на Дворянской улице для при-
юта слепых города Тулы. В этом же обращении он сделал заявление о вне-
сении 60 000 рублей серебром в Общество попечения слепых Ведомства 
императрицы Марии, которые затем хранились в государственном банке 
и проценты с них поступали на содержание слепых г. Тулы [14]. По высо-
чайшему повелению было присвоено название «Убежище для слепых в 
г. Туле имени Александра Степановича Баташева». 

В 1890 г. К.К. Грот высказывался о необходимости в создании особого 
фонда для доставлены бедным и престарелым слепым г. Петербурга де-
шевых или даровых квартир. Но, к сожалению, Проект дешевых квартир, 
не был осуществлен по ограниченности собранных сумм [22, с. 360–361]. 

Представляет для нас интерес, еще одна форма деятельности отделе-
ний Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых – это 
кровати в богадельнях и других ведомствах. Не имея в своем распоряже-
нии собственных заведений для призрения неспособных к труду, немощ-
ных и престарелых слепых, Попечительство принимало меры к помеще-
нию таких, неспособных к работе и бесприютных слепых, на бесплатное 
содержание в богадельни или другие подобные учреждения бесплатно 
или за плату, внося из своих средств. Например, в Вологде 22 октября 
1897 г. открылась глазная лечебница с 17 кроватями, из которых пять бес-
платных, были за счет общества «Попечительства о слепых». В С.-Петер-
бурге с первых же лет деятельности Попечительства, ежегодно содержа-
лось на его средства не менее 4 слепцов в Градских богадельнях, а с 
1890 г. попечителем этих богаделен было разрешено Попечительству со-
держать в них 10 постоянных кроватей, с платою по 72 р. в год за каждую. 
В Москве еще в 1891 г., на средства местного Отделения Попечительства, 
были учреждены 5 стипендий для слепых женщин в богадельне Пятниц-
кого Отделения Дамского Попечительства о бедных, с платою по 100 руб. 
за каждую. В г. Симферополе, в богадельне местного Благотворительного 
Общества, Попечительством в 1897 г., были учреждены 3 кровати для со-
держания на них неспособных к труду слепцов, а в 1898 г. к ним прибав-
лены еще 3 кровати [18, с. 393–416]. 
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Таким образом, система призрения слепых в губерниях, в рассматри-
ваемый период, развивалась в рамках общеимперской направленности. 
Попечительство Императрицы Марии Александровны о слепых являлось 
единственным в России, которое, как государственную задачу, могло при-
нимать решение в области призрения и здравоохранения слепых людей. К 
концу XIX века Попечительство Императрицы Марии Александровны о 
слепых было единственным общегосударственным ведомством, которое 
занималось призрением слепых в различных формах – специализирован-
ных учебно-воспитательных заведениях, лечении, выдаче денежных по-
собий, приютах и убежищах для нетрудоспособных и престарелых незря-
чих, трудовой помощи незрячим людям. Дальнейшее развитие и успехи 
призрения и помощи незрячим, мы видим уже в первой трети XX века. 

Историческое осмысление призрения слепых людей, изучение дея-
тельности различных отделений и комитетов Попечительства Импера-
трицы Марии Александровны о слепых, поможет совершенствовать про-
водимую в отношении инвалидов по зрению государственную политику 
в области социальной защиты, включая меры по оказанию материальной 
помощи и лекарственному обеспечению, обеспечению средствами реаби-
литации, создавать условия инвалидам по зрению для свободного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры, преодолевать изоляцию данной 
группы населения, организовывать качественные условия для индивиду-
ального развития, разрабатывать более эффективные технологии социаль-
ной работы с инвалидами по зрению, повышать коммуникативный потен-
циал и коммуникативность в современных условиях. 
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Аннотация: гиподинамия обучающихся является актуальной пробле-
мой в связи с постоянным ухудшением здоровья школьников. Находясь 
большую часть времени в неподвижном состоянии, дети снижают по-
казатели как физического развития, так и общего самочувствия. Увели-
чение двигательной активности возможно, как на уроках физической 
культуры, так и при приведении внеклассной работы. 
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активность, здоровье, движение, спорт, физическая культура. 

Здоровый образ жизни неразрывно связан с высокой двигательной ак-
тивностью человека. В настоящее время доказано, что опорно-двигатель-
ный аппарат, органы кровообращения и дыхания, функции нервной си-
стемы и железы секреции смогут правильно развиваться и функциониро-
вать, лишь при условии достаточной и регулярной мышечной нагрузки. 
Образ жизни современного человека наоборот ведет к снижению двига-
тельной активности. 

Движение является для живого организма такой же физиологической 
потребностью, как потребность в безопасности. Неудовлетворение этой 
потребности в течение длительного времени приводит к развитию серьез-
ных отклонений в состоянии здоровья 

Согласно первому в истории исследованию уровня физической актив-
ности среди подростков, подготовленному учеными из Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), для повышения уровня физической ак-
тивности мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 17 лет требуются неот-
ложные меры. По выводам авторов работы, опубликованной в журнале 
The Lancet Child & Adolescent Health, показатели физической активности 
более 80% посещающих школу подростков в мире – 85% девочек и 
78% мальчиков – находится ниже рекомендованного уровня (не менее од-
ного часа в сутки) [2]. 

Исследования, проводимые Роспотребнадзором, подтверждают вы-
воды доклада ВОЗ и свидетельствуют о том, что ученики средней школы 
проводят 82–85% дневного времени в сидячем положении, а с началом 
обучения в школе физическая активность детей падает почти на 50% [4]. 
Наличие физической культуры в школе не может восполнить недостаток 
движения, поэтому по данным Министерства Здравоохранения лишь 
3% учеников выпускаются из школы без приобретенных хронических 
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заболеваний. Для решения этой проблемы был введен обязательный тре-
тий час физкультуры, но несмотря на это ситуация не улучшилась, так как 
в одних учебных заведениях дается слишком слабая физическая нагрузка, 
которая никак не может восполнить необходимое количество двигатель-
ной активности, в других же физкультура попросту отсутствует. В связи 
с этим проблема развития гиподинамии у современных подростков стоит 
достаточно остро, и до конца она не решена [1]. 

Двигательная активность – это любой вид деятельности, направлен-
ный на улучшение или сохранение физической формы и здоровья в целом. 
Она может включать в себя: повседневную деятельность (ходьба, работа 
по дому); активные виды отдыха и развлечений (танцы, активные игры с 
детьми, пешие и велосипедные прогулки); спорт (занятия фитнесом, в тре-
нажерном зале, бассейн, футбол, волейбол и т. д.). У обучающихся она 
складывается из ежедневной и периодической, которая может быть доста-
точно разнообразной. У подростка она должна занимать не менее 1/5 су-
точного бюджета времени (за вычетом времени сна и дневного отдыха). 

Современная жизнь обучающихся состоит из занятий в школе, приготовле-
ния уроков, просмотра социальных сетей и работы за компьютером, что пред-
полагает малоподвижный образ жизни. Примерно 18 часов подросток нахо-
дится в неподвижном положении, в год эта цифра достигает 972 часов. На про-
гулки, игры и активную физическую деятельность остается всего 6 часов. Не-
достаток движения влияет на состояние всего организма: школьник быстро 
утомляется, жалуется на низкую работоспособность и плохое настроение [3]. 

Как отмечают физиологи, складывается такая ситуация: для успеш-
ного усвоения учебной программы ребенку нужна повышенная умствен-
ная работоспособность, а необходимость длительное время находиться в 
статическом положении, снижение двигательной активности, наоборот, 
приводят к ухудшению снабжения организма мозга кислородом, замедле-
нию процессов восстановления, снижению работоспособности. 

С гиподинамией связывают повышенный риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета, нарушений обмена веществ, ожирения, 
расстройств эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата. При 
недостаточной физической нагрузке прогрессирует снижение способно-
сти эритроцитов переносить кислород к мышцам, тканям, головному 
мозгу. Для растущего организма это приводит к снижению интеллекту-
альной продуктивности, нарушению физического развития, ухудшению 
памяти и т. д. Школьник становится вялым и раздражительным, эмоцио-
нально неустойчивым, не способным к концентрации усилий – как физи-
ческих, так и умственных. Это отражается и на показателях физического 
развития, особенно заметных на уроках физкультуры [5]. 

Двигательная активность детей должна быть организована так, чтобы 
предотвращать гиподинамию и в то же время не приводить к их переутомле-
нию. Восполнение двигательной активности учащихся в школе происходит, в 
основном, на уроках физкультуры. При различных формах их проведения, в 
зависимости от темы и специфики, обучающийся по-разному реализует суточ-
ную потребность в физической нагрузке. На уроках волейбола, баскетбола, 
других подвижных игр, плавания – около 27%; при занятиях легкой атлети-
кой – около 40%; на уроках лыжной подготовки – 57%. Хотя на уроках гимна-
стики реализуется лишь около 10% двигательной активности, это не снижает 
значимости таких уроков, поскольку именно на них обеспечивается формиро-
вание жизненно важных двигательных координации. 
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Физическая активность учащихся в школе должна быть организована 
при сочетании двух направлений. 

1. Занятий больших форм – уроков физкультуры и работы спортивных 
секций во внеурочное время; 

2. Занятий малых форм, вводимых в структуру учебного дня для под-
держания высокого уровня работоспособности школьников в течение 
всего времени обучения. 

Для изучения уровней двигательной активности мы провели опрос 
25 школьников 7 «В» МБОУ СОШ №14. Нами была составлена анкета из 
четырех вопросов: 

1. Хожу пешком в школу 
А. постоянно 
Б. иногда 
В. редко 

2. Посещаю уроки физической культуры 
А. постоянно 
Б. иногда 
В. редко 

3. Посещаю спортивные секции 
А. регулярно 
Б. иногда 
В. не занимаюсь 

4. Участвую в школьных спортивных мероприятиях 
А. постоянно 
Б. иногда 
В. не участвую 

Анализ анкетирования показал, что из 25 учащихся 15 (60%) из них хо-
дят в школу пешком, 18 (72%) регулярно посещают уроки физкультуры, 
также 11 (44%) посещают спортивные секции и 12 (48%) участвуют в спор-
тивных мероприятиях, которые регулярно проводятся в общеобразователь-
ном учреждении. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Для определения уровня двигательной активности нужно было прочи-
тать вопросы и выбрать один вариант ответа. За каждый вариант ответа А 
начислялось 3 балла, за вариант Б – 1 балл, за вариант В – 0 баллов. Далее 
баллы суммировались: 12–9 баллов – достаточный уровень двигательной 
активности; 8–6 баллов – недостаточный уровень двигательной активно-
сти; менее 6 баллов – низкий уровень двигательной активности. 
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Рис. 2 
 

Показатели уровня двигательной активности, представлены на гисто-
грамме. Они распределились следующим образом: 13 учащихся имели до-
статочный уровень двигательной активности, что составило 52% от об-
щего количества обследованных, 6 учащихся имели недостаточный уро-
вень двигательной активности – 24% от общего количества обследован-
ных и 6 (24%) обучающихся имели низкий уровень. 

Исходя из того, что в современном мире подростки всё больше вре-
мени проводят за экраном смартфона или компьютера, такой результат 
можно считать довольно высоким. Мы можем охарактеризовать наших 
испытуемых как класс, где достаточный уровень двигательной активно-
сти выявлен у большинства обследованных, но с остальными учащимися 
мы планируем в рамках учебной ознакомительной практики провести ряд 
внеклассных мероприятий, посвященный популяризации физкультуры и 
спорта. Например, спортивное мероприятие «Веселые старты», первен-
ство школы по волейболу, классный час «Физическая активность как ос-
нова здоровья» и др. Оптимальный уровень двигательной активности не-
обходим организму подростка поскольку физическая нагрузка тренирует 
организм, увеличивает работоспособность, определяет его устойчивость 
к воздействию неблагоприятных факторов. 
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Аннотация: в статье предложен конспект непосредственно образова-
тельной деятельности по физическому развитию для детей средней группы. 

Ключевые слова: витамины, здоровье, физическое развитие. 
Цель: формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
Задачи: закрепить знания детей о здоровье и болезни; продолжать фор-

мировать правильную осанку в ходьбе по гимнастической скамейке; за-
креплять умение подлезать под дугу (высота 50 см) правым и левым бо-
ком вперед; учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 
прыжках на двух ногах; воспитывать потребность в здоровом образе 
жизни (соблюдение режима питания, употребления в пищу овощей и 
фруктов и других полезных продуктов). 

Ход НОД 
1. Вводная часть 
Инструктор: Здравствуйте, ребята! Говорят, далеко-далеко, есть такая вол-

шебная страна «Неболейка». Жители этой страны никогда не болеют. А, вы хо-
тите быть всегда здоровыми и никогда не болеть? Тогда я вас приглашаю со-
вершить путешествие в страну «Неболейка» и узнать секрет здоровья. Но, до-
рога туда непростая, на пути у нас будет много препятствий. 

Все преграды мы пройдем 
Страну «Неболейка» мы найдем! 
«Зимним лесом, снежным лугом, мы шагаем друг за другом» – ходьба 

обычная; 
«Вот березка стоит на ребят она глядит» – ходьба на носках; 
«Чтоб в сугробы не попасть надо ножки поднимать» – ходьба с вы-

соким подниманием колен; 
«А теперь бочком встаем и вдоль леса пойдем» – ходьба приставным 

шагом лицом в круг; 
«А теперь другим бочком возле леса пойдем» – ходьба приставным ша-

гом спиной в круг; 
«Мы зимы не боимся по дорожке пробежимся» – бег обычный; 
«Побежим, через сугробы перебежим» – бег с высоким подниманием 

колен; 
«Бегать быстро мы устали, снова дружно зашагали» – ходьба обычная; 
«Все мы медленно подышим, тишину вокруг услышим» – дыхательное 

упражнение; 
Свежим воздухом мы подышали, и на тропинки дружно встали – пе-

рестроение в 2 звена. 
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2. Основная часть 
Инструктор: На полянке зайка сидит, почему-то он грустит. Давайте, 

вместе с зайчиком выполним «заячью зарядку». 
ОРУ (под минус песни «Зайцы делают зарядку») 
1. «Зайка головой качает». И. П. – стойка ноги на ширине плеч, руки 

внизу. Наклон головы вправо (влево), ладошки приставляем к голове. 
Вернуться в и. п. (по 4 раза в каждую сторону). 

2. «Зайка лапки разминает». И. п. – стоя, ноги врозь, руки в стороны ладо-
нями вверх. 1 ‒ руки к плечам, кисти в кулак, выдох. 2-и. п., выдох. (5 раз). 

3. «Зайка делает повороты». И. П. – стойка ноги на ширине ступни, 
руки на поясе. Поворот вправо (влево), отвести руки в стороны. Вернуться 
в и. п. (по 5 раз). 

4. «Зайка делает наклоны». И. П. – ноги на ширине плеч, руки вдоль 
туловища. 1, 3-наклониться коснуться руками пола, 2,4 – выпрямиться 
в и. п. (5 раз). 

5. «Зайка приседает». И. П. – ноги на ширине ступни, руки на пояс, 
1,3- присесть, руки к голове показать ушки, 2,4 – и. п. (5 раз). 

6. «Прыжки». И. П. – стойка ноги вместе. Руки ладонями к голове. 
Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой. 

7. Упражнение на дыхание: 1 – руки вверх – вдох, 2 – руки опустить – выдох. 
Основные виды движения 
Перестроение в колонну по одному 
Инструктор: Чтобы попасть в страну «Неболейка» нам необходимо 

подлезть под ветвями сломанных деревьев, пройти по ледяной дорожке. 
На пути нам встретятся снежные сугробы (кубики) и высокие елочки (по-
точный способ). 

1. Лазанье. Подлезание под дуги прямо, правым и левым боком. 
2. Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке. 
3. Прыжки. Прыжки через кубики на двух ногах. 
4. Ходьба. Ходьба змейкой между кеглями. 
Подвижная игра «Лиса и зайчата» 
3. Заключительная часть: 
Инструктор: Ребята, мне кажется, я что-то слышу. 
Звучит голос фонограммы. Дети ищут и находят корзину, смотрят, 

что в ней (апельсины). Да ребята апельсин – это витамин С. Он помогает 
укрепить иммунитет, особенно в зимнее время, как это делают жители 
страны «Неболейка». Если и вы будете употреблять больше витаминов, 
то также никогда не будете болеть. 

Рефлексия 
Инструктор: Наше путешествие подошло к концу. Мы с вами побы-

вали в стране «Неболейка» и узнали секрет здоровья. Нам пора возвра-
щаться в детский сад. 

Ходьба по кругу и выход из зала. 
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Аннотация: в статье дано определение ментального фитнеса, рас-
крыта его специфика и предлагается комплекс упражнений для исполь-
зования в учебном процессе и самостоятельной работе студентов пер-
вого курса с целью стабилизации и адаптации к изменяющимся условиям 
учебы и быта. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, эмоциональное здоро-
вье, адаптация, фитнес, ментальный фитнес, йога, хатха-йога, стресс, 
принцип сознательности, осознанность, психомоторный компонент. 

В современном мире много стрессовых ситуаций. Стресс имеет нако-
пительный эффект и со временем может перейти в дистресс, а это уже 
ситуация, требующая помощи специалистов. В силу занятости и быстрого 
темпа жизни человек не всегда успевает отследить свое состояние и 
спохватывается только тогда, когда стресс негативно отражается на его 
здоровье. 

На потоке студентов первого курса было проведено анкетирование само-
оценки здоровья и определение функционального состояния организма. 

Была выявлена зависимость между субъективной оценкой здоровья и 
многими объективными показателями состояния организма. По результа-
там анкетирования можно сделать вывод о неблагоприятном самочув-
ствии общего количества занимающихся. На вопрос: «Как вы оцениваете 
свое самочувствие в данный момент?» 10% анкетируемых ответили «хо-
рошо», 40% – «удовлетворительно», 35% – «плохо» и 15% – «очень 
плохо». В индивидуальной беседе с последними тремя категориями опра-
шиваемых было установлено, что студенты по результатам медицинского 
осмотра относятся к I-III группе здоровья и не имеют тяжелых хрониче-
ских заболеваний. При этом была выявлена следующая симптоматика: го-
ловная боль, нарушения сна, ухудшение зрения, шум в ушах, головокру-
жение, забывчивость, рассеянность, вялость, апатия, тошнота, не ком-
фортное общее состояние. С другой стороны выяснилось, что многие сту-
денты испытывают постоянное внутреннее напряжение, страх перед из-
менениями быта (в связи с переездом из других городов в общежитие), 
проблемы с социализацией, трудности налаживания новых контактов, с 
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выстраиванием общения в среде института на новом уровне, тяжесть от-
ветственности выбора, чувство одиночества. Также отмечалось неприятие 
климата и изменения продолжительности светового дня. 

На основании данных ответов можно сделать вывод, что студенты 
находятся в постоянной стрессовой ситуации и подавленном эмоциональ-
ном состоянии, сталкиваются с личностными проблемами, что приводит 
к сбоям функционирования систем организма, психосоматическим рас-
стройствам. 

Задачей дисциплины «Физическая культура и спорт» в организациях 
высшего образования, наряду с общеизвестными образовательными зада-
чами по укреплению и сохранению здоровья, также является помощь в 
адаптации студентов к новым условиям учебы и быта, оказание положи-
тельного влияния на формирование успешной и здоровой личности. 

Известно, что физическая культура располагает необходимыми сред-
ствами для профилактики и преодоления стрессовых ситуаций, стабили-
зации эмоционального состояния и воспитания определенных личност-
ных качеств. 

В конце 90х годов прошлого столетия в сферу физической культуры 
вошло новое направление «фитнес». Фитнес – это инновационное направ-
ление оздоровительной физической культуры, с разнообразными сред-
ствами, методами, формами проведения, способствующими оздоровле-
нию, повышению уровня физической активности, снижению эмоциональ-
ного напряжения. Фитнес воспринимается студентами актуальным и со-
временным занятием. Фитнес сейчас становится неотъемлемой частью 
жизни современного человека (to be fit – быть в форме, быть подготовлен-
ным, здоровым). 

Выделяют социальный, психический, духовный и физический фитнес. 
Занятия фитнесом позволяет не только улучшать физический компонент 
развития человека, но и приобретать новые коммуникации, компетенции, 
с помощью которых формируется здоровый образ жизни. Поэтому целью 
занятий фитнесом является стремление к оптимальному качеству жизни 
человека. 

На современном этапе набирает обороты такое направление как мен-
тальный фитнес. Так как этот вид фитнеса проводится в медленном темпе, 
где сознание направлено на выполнение технически правильных движе-
ний, то данный вид фитнеса показан всем желающим, без ограничений. 
Данные упражнения позволяют укрепить мышечный корсет, снять боле-
вой синдром и эмоциональное напряжение. 

Ментальный фитнес – это системы упражнений, практики, в которых 
«тело создается разумом». Основной принцип, применяющийся в данной 
методике это принцип «сознательного отношения» к происходящему. 
Упражнения выполняются осознанно, что повышает их эффективность. 
Занимающийся находится в моменте «здесь и сейчас», а не формально и 
шаблонно повторяет упражнения. Особое значение придается мыслям и 
ощущениям человека при выполнении каждого движения, его прочув-
ствовании и рефлексии. 

К данному направлению относятся как восточные практики: Йога и ее 
разновидности, китайская гимнастика Ушу, Цигун, Тао и другие оздоро-
вительные гимнастики, так и европейские системы Дж. Пилатеса (Пила-
тес), К. Пинкни (Калланетика). 
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Ментальный фитнес – это щадящая и гармоничная форма физической ак-
тивности без ударных нагрузок и перенапряжений, во время которой укреп-
ляются и одновременно становятся эластичными как поверхностные, так и 
более глубокие слои мышц, стабилизаторы. Во время занятий используются 
упражнения на растяжение, на достижение баланса и различных техник ды-
хания, а также методики релаксации. Ментальный фитнес – один из самых 
безопасных видов тренировок. Ни один другой вид фитнеса не оказывает та-
кого гармоничного воздействия на организм человека, одновременно увели-
чивая эластичность, укрепляя и тонизируя его. 

Самая древняя система и первоисточник ментального фитнеса – Йога. 
Учение совершенствования духа и тела, зародившееся более пяти тысяч 
лет назад на севере Индии. Йога в переводе с санскрита означает «союз», 
«единение», «слияние». Эти слова как нельзя лучше характеризуют цель 
учения Йоги: достижение единения физического тела и духовной состав-
ляющей, приведение в равновесие ума, тела и духа, тем самым избавляя 
от болезней, стресса и возвращая радость жизни. Существует ошибочное 
мнение, что Йога – это религия. На самом деле это – совокупность фило-
софии, физических упражнений, которая помогает человеку духовно реа-
лизоваться. Йога универсальна и нейтральна. На занятиях со студентами 
всех групп здоровья целесообразно использовать упражнения начального 
уровня Хатха-Йоги. Это совершенно простые упражнения, позы, но бла-
годаря которым человек обретает физическое здоровье, внутреннее спо-
койствие, воспитывает положительные эмоции и личностные качества. 
Овладевает контролем дыхания и эмоциями. 

Вот пример некоторых упражнений (асан), которые студенты могут 
выполнять в группе или при самостоятельных занятиях: 

− поза горы – направлена на выравнивание тела, вытяжение позвоноч-
ника, тонизацию мышц и органов, развивает чувство баланса, осанку. Ста-
билизирует психику, успокаивает ум; 

− поза дерева – направлена на раскрытие тазобедренных суставов, 
улучшение кровообращения в тазу, вытяжение позвоночника, укрепляет 
мышцы рук и плечевого пояса, развивает чувство баланса, осанку. Стаби-
лизирует психику, дает силу и энергию; 

− наклон, наклон в треугольнике – растяжение мышц задней поверхности 
тела, снимает напряжение в области таза, мышцах спины, плеч и шеи. Рас-
слабляет нервную систему, снимает беспокойство, тревожность, развивает 
осознанность; 

− поза стула – укрепление мышц всего тела, икроножных мышц, бедер и 
позвоночника, вытяжение грудной клетки. Стимулирует работу диафрагмы, 
сердца и брюшной полости. Увеличивает внутреннюю силу и энергию; 

− поза планки – укрепление всех мышц тела, развивает силу и вынос-
ливость, укрепляет запястья, тонизирует органы брюшной полости. По-
вышает активность и жизненную силу. Выравнивает эмоциональное со-
стояние, развивает настойчивость; 

− поза кобры – растяжение позвоночника, раскрытие грудного отдела, 
укрепление мышц спины, ягодиц, задней поверхности ног. Тонизирует 
нервную систему, улучшает пищеварение, стимулирует надпочечники. 
Заряжает энергией, придает уверенность, решительность; 
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− поза бабочки – усиливает кровообращение в области таза, раскры-
вает тазобедренные суставы, снимает агрессивность, раздражительность, 
нетерпимость; 

− поза кузнечика – укрепление мышц спины, ягодиц, задней поверх-
ности ног, плечевого пояса. Тонизирует нервную систему, улучшает пи-
щеварение, стимулирует печень, почки. Заряжает энергией, тонизирует 
все тело, убирает вялость; 

− поза собаки мордой вниз – растяжение позвоночника, задней по-
верхности спины, ягодиц, задней поверхности ног. Укрепляет мышцы 
рук, плечи, запястья. Усиливает мозговое кровообращение, улучшает кон-
центрацию, фокус внимания; 

− скрутки из положения сидя и лежа – вытяжение позвоночника, растя-
жение косых мышц живота, задней поверхности ног, раскрытие грудной 
клетки. Усиливает кровообращение в брюшной полости, улучшает работу 
кишечника. Стимулирует работу диафрагмы, сердца и брюшной полости. Ба-
лансирует левое и правое полушарие головного мозга, успокаивает; 

− плечевой мост – укрепление мышц спины, задней поверхности ног, 
ягодиц. Усиливает кровообращение в области таза и головного мозга, 
улучшает работу дыхательной системы. Успокаивает нервную систему, 
но при этом заряжает энергией, придает уверенность в себе; 

− перевернутые позы – растяжение задней поверхности тела, поясничного 
отдела позвоночника, задней поверхности ног, ягодиц. Усиливает кровообра-
щение в области головного мозга, тонизирует позвоночные нервы, улучшает 
работу пищеварительной системы. Успокаивает нервную систему; 

− шавасана – упражнение направлено на расслабление и восстановле-
ние всего организма. Успокаивает все физиологические системы. Рас-
слабляет ум, снимает напряжение; 

− комплекс «Приветствие солнцу» – направлен на развитие силы, гибкости 
всего тела, подвижности суставов, а также прилив сил, бодрости и энергии. 

Все упражнения выполняются медленно и плавно, обязательно с пол-
ным трехфазным дыханием, в соответствии с уровнем подготовки и ин-
дивидуальных особенностей, и ограничений занимающихся. 

Актуальность ознакомления и внедрения в программу занятий по фи-
зической культуре и спорту элементов Хатха-Йоги состоит в формирова-
нии умений и навыков самооздоровления, психорегуляции, укрепления 
нервной системы, профилактики стресса. Полученные знания в дальней-
шем найдут свое применение, как для личного роста, так и профессио-
нального развития студентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ОБОГАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗДОРОВЬЕОРИНТИРОВАННОЙ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЕЙ 

Аннотация: в статье отмечается, что здоровый образ жизни – это 
не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение 
в различных ситуациях, дети могут оказаться в неожиданных ситуациях 
на улице и дома, поэтому главной задачей является развитие у них само-
стоятельности и ответственности. Все, чему дети научаются в дет-
ском саду, должно применяться в реальной жизни. Кейс-технология 
дает возможность дошкольнику приблизиться к практике, взять на себя 
роль человека, реально принимающего решение, иногда и ошибочные, но 
коллективный анализ ситуаций выявляет положительные и отрицатель-
ные стороны проблемы и направляет на верное ее разрешение. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, качества личности, дисципли-
нированность, кейс-технология, здоровый образ жизни. 

Дошкольный возраст – это «период первоначального складывания 
личности, период развития личностных механизмов поведения». Реализа-
ция своего «Я» для каждого ребенка становится важнейшей задачей вос-
питательного процесса в детском саду, организуемого педагогами, созда-
ющими необходимые условия для развития личностных качеств воспи-
танников. Человек как социальная личность формируется в общественной 
жизни: в обучении, в труде, в общении с людьми. Физическая культура и 
забота о своем здоровье вносит свой вклад во всестороннее развитие лич-
ностных качеств дошкольника. 

У дошкольников формируются поведенческие навыки, которые одно-
временно с другими факторами, влияют на качество здоровья, его отно-
шение к здоровому образу жизни, культуре питания, на раскрытие физи-
ческого, социального и личностного потенциала ребенка. Здоровьесбере-
гающие технологии активно внедряются в педагогическую деятельность 
дошкольников, однако проблема осознанного здоровьеоориентирован-
ного поведения дошкольников все еще остается нерешенной, так же, как 
и возможность влияния их на становление личностных качеств. Здоровый 
образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 
адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут оказаться в 
неожиданных ситуациях на улице и дома, поэтому главной задачей явля-
ется развитие у них самостоятельности и ответственности. Все, чему мы 
детей научим, они должны применять в реальной жизни. 
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Кейс-технология дает возможность дошкольнику приблизиться к 
практике, взять на себя роль человека, реально принимающего решение, 
иногда и ошибочные, но коллективный анализ ситуаций выявляет поло-
жительные и отрицательные стороны проблемы и направляет на верное 
ее разрешение. В результате проведения здоровьеоринтированных кейсов 
дошкольники не только научатся осознанно заботиться о своем здоровье, 
но и приобретут такие качества личности как целеустремленность, позна-
вательную и физическую активность, а также критическое мышление, 
коммуникативные навыки, потребность и умение работать в команде, 
творческий подход, способность решать сложные задачи как индивиду-
ально, так и коллективно. 

Проблемный характер кейс-диспута «Движение – спутник здоровья» 
позволяет дошкольникам высказывать свое мнение о пользе физических 
упражнений, аргументировать свою точку зрения и вступать в дискуссию 
со своими сверстниками. В подтверждении правильности коллективного 
вывода дошкольники познакомились с дидактическими играми «Путеше-
ствие в страну здоровья», «Как вырасти здоровым», на прогулке поиграли 
в подвижные игры «Запомни движения», «Попади в цель (болезнь)», «Ло-
вишки с лентами». 

Вся деятельность по приобщению дошкольников к здоровому образу 
жизни в старшей группе было нацелено на формирование общей вынос-
ливости и работоспособности при выполнении двигательных физических 
упражнений, силы воли и настойчивости при выполнении гигиенических 
процедур, а также в умении подчиняться социальным и нравственным 
нормам поведения. Коллективные дебаты научили старших дошкольни-
ков не только отстаивать свою точку зрения, но и умению подчиняться 
решению большинства в коллективе. 

Дошкольники 6–7 лет способны адекватно оценить значимость заня-
тий спортом, выполнение гигиенических процедур и необходимость сле-
дить за своим правильным питанием для укрепления и сохранения своего 
здоровья. 

Кейс-прогнозирование «Держи голову в холоде, живот в голоде, а 
ноги – в тепле!» не сразу открылось в значимости и простоте высказыва-
ния великого полководца А.В. Суворова. Все процессы в человеческом 
организме взаимосвязаны, стоит только промочить ноги, как у ребенка 
начинается насморк и кашель. Поэтому детям приходится проявить силу 
воли, чтобы не побегать по лужам, дисциплинированность, чтобы не об-
лизать холодную и грязную сосульку, слушаться маму, когда она запре-
щает снимать шапку в холодную погоду. Чтобы проверить свою вы-
держку и силу воли воспитатели проводили с детьми игры-эстафеты, по-
движные игры «Море волнуется», «Молчанка» и другие упражнения. 

Эмоциональному благополучию был посвящен кейс-ролевое проигры-
вание «И все нам удается, когда душа смеется!». Психологическое здоро-
вье дошкольников – немаловажный фактор детского здоровья. Хорошее 
настроение, доброжелательная обстановка в среде сверстников влияло на 
формирование таких личностных качеств как организованность, честь, 
достоинство и долг. Автор опыта напомнила дошкольникам произведение 
В. Катаева «Цветик-семицветик», в котором девочка Женя потратила по-
следний лепесток цветка желаний на выздоровление мальчика. Это ко-
нечно, сказка, но так хочется помечтать и представить себе такой же 
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семицветик… Воспитатель внесла цветок, у которого столько лепестков, 
сколько детей в группе. Каждый ребенок придумывал желание, которое 
касалось сверстников в группе. 

Вся проводимая работа в группе опиралась на активное участие роди-
телей в образовательном процессе. Через беседы, консультации, рекомен-
дации взрослые были оповещены раньше детей о предстоящем изучении 
той или иной темы, что помочь своему ребенку в домашних условиях вы-
полнять рекомендации и решения детского коллектива, принятого при об-
суждении. Иногда и родителям приходилось перестраиваться в своих по-
веденческих предпочтениях и ориентироваться на здоровый образ жизни. 
Проведение мастер-классов «30 минут на спорт», «Вкусно, полезно и пи-
тательно» помогли родителям последовательно включиться в совместную 
работу детского сада и семьи. 

Итоговое оценивание поведения дошкольников по методике Э.Д. Ан-
типовой показало положительную динамику формирования личностных 
качеств посредством проведения здоровьеориентированной кейс-техно-
логии. У старших дошкольников хорошо развита любознательность, ува-
жение к другим людям, к сверстникам, альтруистичность, у 80% дошколь-
ников проявляются сообразительность, оптимистичность, у 64% детей 
сформирована уверенность в себе и целеустремленность и терпение. Ис-
пользование кейс-технологии для формирования здорового образа жизни 
помогло создать у детей базовую совокупность знаний и практических 
навыков, необходимых для ведения правильного образа жизни, привлече-
ние их внимание к своему здоровью, воспитание осознанного стремления 
следовать принципам здорового образа жизни. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования целью 
которого стало выявление адаптационных аспектов студентов вуза к ди-
станционному обучению по элективной дисциплине «Физическая культура 
и спорт». В рамках исследования осуществлено анкетирование студентов 
с 1 по 4 курсы посредством инструментария, предоставляемого Google 
Forms для установления причин и их текущего психоэмоционального со-
стояния при on-line обучении с применением дистанционных образователь-
ных технологий по элективной дисциплине «Физическая культура и 
спорт». Анализ и интерпретация зафиксированных в ходе анкетирования 
результатов свидетельствует о необходимости акцентированного внима-
ния к проблеме противодействия стрессовым факторам и необходимости 
организации психолого-педагогического сопровождения на протяжении 
всего периода профессиональной подготовки будущих специалистов. Полу-
ченные результаты могут быть использованы в качестве диагностиче-
ской основы для организации исследований с целью детализации коррекци-
онных психолого-педагогических мероприятий в вузе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, физическая культура, 
студенты, адаптация. 

По истечению некоторого времени с начала внедрения дистанционных 
форм обучения в образовательный процесс учреждений высшей школы 
(30.05.1997 г.) [5], на первое место выдвинулись проблемы, лежащие в 
пространстве адаптационных изменений субъектов опосредованных вза-
имодействий обучающихся и профессорско-преподавательского состава. 
На наш взгляд, в указанной области имеет ряд неразрешенных до настоя-
щего времени вопросов, которые существенно снижают результативность 
«электронного обучения», рассматриваемого как образовательную дея-
тельность с применением технических средств для трансляции знаний по-
средством использования информационной базы данных и соответствую-
щих технологий [2, 4]. Одной из отмечаемых рядом авторов исследований 
(Е.А. Буденкова, О.Н. Кучер, Т.Е. Лебедева, А.М. Насретдинов, Е.С. Новикова, 
Н.В. Охотникова, Е.А. Потапова, Н.Н. Ткаченко, В.М. Токар и др.) проблем 
является адаптация студентов к on-line обучению с применением дистан-
ционных образовательных технологий. 
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Целью настоящего исследования стало выявление адаптационных ас-
пектов студентов вуза к дистанционному обучению по элективной дисци-
плине «Физическая культура и спорт». Многоаспектность самого понятия 
«образовательная адаптация», на наш взгляд, требует междисциплинар-
ного подхода и интегрирующего результата, что позволит существенно 
изменить степень эффективности применяемого в настоящее время ди-
станционного обучения [1, 3]. Высказанная авторская позиция основыва-
ется на сложности и междисциплинарности и учебной дисциплины, объ-
единяющей в себе знания физиологии, анатомии, социологии, педагоги, 
психологии, а также специфических познаний в области теории и мето-
дики организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности. Для достижения поставленной перед исследованием цели, в ходе 
его организации была разработана анкета с применением предлагаемого 
Google Forms инструментария. Непосредственное анкетирование студен-
тов осуществлялось на веб-странице с вопросами, электронный адрес ко-
торой распространялся среди студентов. Посредством анкетирования вы-
яснялись основные проблемы, с которыми сталкиваются студенты при 
обучении с применением дистанционных образовательных технологий в 
рамках элективной дисциплины «Физическая культура и спорт». Всего в 
анкетировании приняли участие 114 студентов первого (67,2%), второго 
(56,3%), третьего (34,6%) и четвертого (14,5%) курсов (11,2%). Получен-
ные в ходе анализа и интерпретации, зафиксированных в on-line анкети-
ровании результатов, отражены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования по выявлению проблем обучения 
 с применением дистанционных образовательных технологий  
по элективной дисциплине «Физическая культура и спорт», % 

 

Кроме установления проблем, с которыми сталкиваются студенты при 
дистанционном обучении, согласно поставленной цели исследования, 
нами осуществлено исследование психоэмоционального состояния обу-
чающихся, которое свидетельствует об их уровне адаптации к on-line обу-
чению с применением дистанционных образовательных технологий (см. 
рисунок 2). 
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Рис. 2. Психоэмоциональное состояние студентов при on-line обучении  
с применением дистанционных образовательных технологий  

по элективной дисциплине «Физическая культура и спорт», % 
 

Полученные и отраженные на рисунках 1–2 результаты позволяют 
сделать ряд выводов, в частности:  

− следует отметить отсутствие периода полной адаптации студентов 
всех курсов к дистанционному обучению по элективной дисциплине «Фи-
зическая культура и спорт», сохраняя до 4 курса необходимость в посе-
щении учебных занятий и «живом» общении; 

− необходимо обратить внимание на необходимость организации педаго-
гического сопровождения по введению в образовательный процесс курса, об-
легчающего ознакомление студентов 1 курса с работой на образовательном 
портале вуза.  

Анализ и интерпретация зафиксированных в ходе анкетирования ре-
зультатов, при оценке общей картины применения дистанционных обра-
зовательных технологий по элективной дисциплине «Физическая куль-
тура и спорт» свидетельствует о необходимости акцентированного вни-
мания к проблеме противодействия стрессовым факторам на протяжении 
всего периода обучен. Такой вывод основан на сохранении обеспокоен-
ности студентов вплоть до 4 курса обучения, что, в нашей точке зрения, 
свидетельствует о необходимости планирования и организации психо-
лого-педагогического сопровождения на протяжении всего периода про-
фессиональной подготовки будущих специалистов. В рамках настоящего 
исследования рассмотрены лишь некоторые адаптационные проблемы, а 
полученные результаты не позволяют сделать корректный вывод. Однако, 
отраженные в настоящем исследовании результаты, могут выступить в 
качестве диагностической основы для организации последующих науч-
ных изысканий с целью детализации психолого-педагогических меропри-
ятий необходимых для повышения качества предоставляемых образова-
тельных услуг и профессиональной подготовки в целом. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема финансовой гра-

мотности детей дошкольного возраста. Авторы утверждают, что сов-
мещение учебно-игровой и реальной деятельности позволяет наиболее 
эффективно усвоить сложные явления экономической и финансовой гра-
мотности. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, дошкольник, учебно-иг-
ровая деятельность. 

Пояснительная записка: современное общество молодых семей столк-
нулось с проблемой незнания и неумения управлять своими финансовыми 
средствами. Родители, как правило, учат ребенку тому, что важно для них. 
Задача родителей – дать своим детям такие уроки, которые помогут им 
научиться быть успешными, счастливыми и продуктивными. 

Проблема экономического образования детей дошкольного возраста в 
настоящее время стала одной из самых актуальных. В современных ис-
следованиях дошкольной педагогики все чаще рассматриваются такие во-
просы как: изучение формирования экономической значимости нрав-
ственных качеств, воспитания уважения к личным и общественным ве-
щам, положительного отношения к труду в совместной деятельности с 
взрослыми. 

К сожалению, одна из наук, которой очень часто пренебрегают, это 
наука денег. Деньги – это не та наука, которую надо изучать, уже будучи 
взрослым. Последствия могут быть слишком значительными. Как пример, 
финансовый стресс, который может вызвать другие заболевания и рас-
стройства. Или это может быть жизнью «от зарплаты до зарплаты» и пол-
ное отсутствие сбережений. В любом случае, у таких людей жизнь всегда 
труднее, чем она должна быть. На нас лежит ответственность научить ре-
бенка быть финансово грамотным. 
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Для формирования у детей старшего дошкольного возраста основ фи-
нансовой грамотности и систематизации знаний мы ставим перед собой 
следующие задачи: 

‒ дать дошкольникам первичные финансовые и экономические пред-
ставления; обогатить словарный запас дошкольников основными финан-
сово-экономическими понятиями, соответствующими их возрасту; 

‒ способствовать формированию разумных экономических потребно-
стей, умению соизмерять потребности с реальными возможностями их 
удовлетворения; 

‒ стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным 
тратам; положить начало формированию финансово-экономического 
мышления; 

‒ содействовать формированию позитивной социализации и личност-
ному развитию дошкольника; 

‒ воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудо-
любия, деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответствен-
ности и самоконтроля; 

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-
ние компетентности родителей в вопросах формирования финансовой 
культуры ребёнка. 

Для решения поставленных задач необходимо создать ряд условий, 
одно из них это – разработка и подбор дидактических игр с экономиче-
ским характером. 

Работа началась с создания в группе условий для формирования основ 
финансовой грамотности у дошкольников. В старшей группе был создан 
Центр Финансов, включающий макет поселка с достопримечательно-
стями и торговыми центрами, банками и предприятиями; подобраны 
настольно-печатные игры по экономике (Лото «Что продается в мага-
зине?» «Конфетки-монетки», «Всё по полочкам», «Денежное дерево») и 
картотеки дидактических игр («Магазин», «Жила-была денежка», «Уга-
дай профессию»), использование которых в работе позволит прививать 
бережное и экономное отношение детей к деньгам, а так же вовлечет ре-
бенка в изучение цифр и счета. 

Все дидактические игры были объединены в комплекс, состоящий из 
разделов: 

1) потребности и труд; 
2) деньги; 
3) покупаем, продаем, меняем; 
4) расходы и экономия; 
5) планируем бюджет. 
В старшей группе игры проводились 1–2 раза в неделю и включались 

в разные формы работы с детьми: непосредственно образовательную дея-
тельность, трудовую, самостоятельную и совместную игру и т. д. В само-
стоятельной деятельности использовались дидактические игры, которые 
дошкольник выбирал и проигрывал сам. Взрослый находился в этот мо-
мент за кругом детской деятельности, создавая развивающую предметно-
пространственную среду для свободной деятельности детей, изменяя и 
дополняя ее в соответствии с детскими интересами. 
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В результате работы, были сделаны предварительные выводы, что ис-
пользование комплекса дидактических игр в образовательном процессе спо-
собствует формированию основ финансовой грамотности дошкольников. 

С помощью дидактических игр происходит уточнение и закрепление 
представлений детей о мире экономических явлений, основных терминах, 
а также происходит приобретение новых экономических знаний, умений 
и навыков. При совершении большого количества действий, дошколь-
ники начинают учиться применять их в различных условиях, с разными 
объектами, что повышает уровень прочности и осознанности при усвое-
нии знаний. 

Дидактические игры учат моделировать различные жизненные ситуа-
ции, например, операции, связанные с куплей-продажей, с производством 
и сбытом готовой продукции и т. д. При соединении учебно-игровой и ре-
альной деятельности происходит наиболее эффективное усвоение слож-
ных явлений экономической и финансовой грамотности. 
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ПОСОБИЕ «НАХОДИЛКИ» ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье предлагается опыт использования пособия 

«Находилки» для детей дошкольного возраста. Данное пособие предна-
значено для развития познавательно-поисковой деятельности дошколь-
ников во время прогулок. 

Ключевые слова: находилки, поиск, познавательно-поисковая дея-
тельность. 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросу познаватель-
ной активности детей, ведь стремление к познанию, «из чего и как это 
сделано?», «почему так, а не этак?», «отчего это бывает?», является ос-
новной движущей силой к желанию узнать окружающий мир. 

А так как дети очень восприимчивы к окружению, поэтому и вся об-
становка детского сада имеет большое развивающее значение. Автор пре-
красного блога КОКОkokids Ксения Дрызлова вместе с художницей Зи-
ной Суровой придумали замечательнейшую игру «Находилки». Это игры 
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с картинками для прогулок, по которым надо находить всевозможные 
штуки или выполнять задания. 

Мы немного дополнили эту идею и расширили диапазон «находилок». 
И хочется заметить, что это не предел, затея очень интересная, а главное 
многообещающая. 

Находилки делаются очень просто: фотографируется объект на 
участке, в группе, фойе, или на территории детского сада, усложнением 
может быть фотография или рисунок части объекта, который надо найти. 
Данное задание сложнее для детей, но учит не собирать в единое части, 
как пазлы, а наоборот расчленять целое на фрагменты и находить данный 
фрагмент объекта. 

Находилки могут быть в виде таблицы из 6, 4, 2 объектов. Мы начи-
нали с одной. В самом начале детям трудно держать в поле зрения не-
сколько объектов, да и опыт работы с находилками слишком мал. Да и 
работают в данном варианте дети индивидуально, что дает возможность 
на начальном этапе правильно скоординировать действия каждого ре-
бенка. Далее можно усложнить задачу, предлагая находилки из 4, 6 объ-
ектов и работать парами, затем малыми подгруппами. 

Виды находилок. 
1. Групповые находилки – это карточки, на которых изображены ряд 

объектов или их частей, находящихся в группе. На практике, дети очень 
хорошо знают местонахождение разных предметов, поэтому перед игрой 
следует предварительно навести «путаницу» в помещении. 

2. Сезонные находилки (осенние, зимние, весенние, летние) – это кар-
точки с изображением объектов или их фрагментов на участке, террито-
рии детского сада, близлежащего парка в разные времена года. Данные 
находилки помогают не только проследить, как меняются данные объ-
екты в разные временные отрезки, но и устанавливать связь живой и не-
живой природы. 

3. Цветочные находилки – это очень интересные бродилки, которые 
помогают заметить своеобразия каждого цветка, запомнить строение, а 
главное проследить стадии его созревания. 

4. Самодельные находилки. Эти бродилки очень любят дети, потому 
что изготавливают их сами. Для того чтобы изготовить находилку, нужно 
приложить немало усилий, знаний, а главное уметь мыслить, запоминать 
и наблюдать. Детям нравиться изготавливать задания для других детей и 
в конечном результате, и те, и другие получают массу восторга, когда эти 
задания выполняются. 

5. Новогодние или праздничные находилки. В преддверии праздников 
в детском саду, да и вообще повсеместно, меняется окружающая среда. 
Порой немало усилий для этого применяют и дошколята. В праздничных 
бродилках дети могут заметить, не только свои, но и чужие плоды труда, 
увеличивая предвкушение праздника и общей радости. 

6. Шифрованные находилки – хоть и самые сложные бродилки, тем не 
менее, самые загадочные и таинственные, потому что, надо найти объ-
екты, зашифрованные в рисунках, применяя при этом всю свою эрудиию, 
знания и смекалку. Процесс осмысления, конечно, протекает не у всех 
одинаково, и не сразу, но в том и ценность данных находилок в познава-
тельной активности детей. 
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Рис. 1 
 

7. Живые находилки (рис 7, приложение 1, слайд 7) – очень простые 
для детей бродилки и желательно включать их в познавательную деятель-
ность на первоначальном этапе. Сложность состоит только в том, что дан-
ные объекты действительно должны быть на искомой территории. 

В заключение хочется сказать: все ценное находится рядом – только 
протяни руку… 

Список литературы 
1. Баранова Э.А. Формирование у дошкольников познавательного интереса как интегра-

тивного психического образования / Э.А. Баранова // Интеграция образования. ‒ 2006. ‒ 
№3. – С. 124–128. 

2. Короткова Н.А. Познавательно-исследовательская деятельность старших дошкольни-
ков / Н.А. Короткова // Ребенок в детском саду. – 2003. – №3, 4. 

3. Крашениников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников / Е.Е. Кра-
шениников, О.Л. Холодова. ‒ М.: Мозаика-синтез, 2012. ‒ 80 с. 

4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kokokokids.ru/ (дата обращения: 
09.04.2023). 

 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

50     Научные исследования и современное образование 

Колчанова Софья Андреевна 
студентка 

Научный руководитель 
Елизарова Виктория Аркадьевна 

канд. пед. наук, преподаватель 
 

ГБПОУ «Шахтинский педагогический колледж» 
г. Шахты, Ростовская область 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 
Аннотация: в статье рассматривается педагогическое влияние ани-

мационных фильмов на детей младшего школьного возраста. Современ-
ное образование предлагает множество методов воздействия на форми-
рование нравственных основ личности. В статье освещены различного 
рода реализации различных методов использования мультфильмов. 
Также анализируются представленные пути и условия применения ани-
мации как средства духовно-нравственного развития младших школьни-
ков. Есть подборка мультфильмов для занятий. Несомненно, в статье 
анализируется одна из важнейших проблем нынешнего общества – про-
блема морального развития. 

Ключевые слова: современная анимация, мультфильмы, нравствен-
ное воспитание, поведение, развитие младших школьников. 

В современном обществе нам доводится иметь дело с значительными 
потоками информации, они, в свою очередь, установленным образом воз-
действуют в первую очередь на детей. Отталкиваясь от возраста, ребенок 
рассматривает различные источники получения информации. Самая уяз-
вимая категория в теле индустрии – дети. Следовательно, в дошкольном 
и младшем школьном возрасте пресса почти не пользуется спросом, по-
тому что дети только учатся читать. Анимационные фильмы занимают 
особое место в репертуаре детей. 

Мультфильмы – «сфера кинематографии, которая представлена филь-
мами, создаваемыми путем покадровой съемки противоречивых этапов 
движения рисованных, живописных или трехмерных кукольных». Анима-
ция относится не только к кинематографическим фильмам, созданным та-
ким образом, но и к другим фильмам с помощью анимации, компьютер-
ной графики и так далее [1] 

Учебные программы обладают уникальным педагогическим потенци-
алом: в необычной, скрытой, наглядной и разнообразной форме они могут 
раскрывать такие серьезные и сложные понятия, как дружба, вера, добро 
и зло, взаимопомощь, соучастие, сопереживание. Но они могут иметь и 
отрицательную сторону. 

При взгляде на анимацию запускаются следующие механизмы форми-
рования поведения: 

− заражение; 
− процесс передачи эмоционального состояния от одного человека к 

другому на уровне ментального контакта; 
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− внушение – воздействие на сознание человека, при котором проис-
ходит некритическое восприятие мнений и взглядов; 

− подражание – пример, образец. 
Реализация различных методов использования анимации для духов-

ного развития детей возможна через условия создания: 
− обоснованности выбора анимационного материала. Предлагаемые 

работы связаны с возрастными особенностями, с интересами детей, с 
учебным материалом и т. д.; 

− методично работать под руководством грамотных педагогов [3]. 
Работу с мультом сохранить не получится. Он должен содержать ак-

тивное понимание духовных категорий, которые приводят к оживлению 
работы; улучшать восприятие мультфильмов и оценивать действия ге-
роев. Педагогу важно контролировать процесс постижения духовных ка-
тегорий во избежание недоразумений, спорных вопросов, чрезмерной 
простоты значений и т. д.; личность самого педагога, с высочайшими ду-
ховно-нравственными требованиями. 

Для эффективности работы очень важно, чтобы учитель сам был хра-
нителем духовных благ; энтузиазм педагога (теоретический, практиче-
ский, психологический) уверенно общаться с детьми и использовать 
мультфильмы для духовного развития детей, побуждает детей к принятию 
самостоятельных решений, к самостоятельному нравственному выбору, 
прогнозированию результатов деятельности детей [2] 

Для того, чтобы ослабить нездоровое воздействие СМИ, А. С. Фоми-
ченко предлагает два основных подхода. 

1. Критическое мнение: т.е. информировать зрителей об антиобще-
ственном и вредном характере издевательств и помогать этим ненасиль-
ственным работникам разрешать конфликты. 

2. Инициативы СМИ, т.е. использование изображений в средствах 
массовой информации для освещения пагубных последствий насилия. 
Напомним, что возрастная классификация информационных продуктов – 
свод норм, регулирующих доступ к информации, наносящей вред здоро-
вью и развитию детей, в Российской Федерации была введена 1 сентября 
2012 года, после вступления в силу Федерального закона №436-ФЗ от 29 
декабря 2010 года «О защите детей от информации, которая наносит вред 
их здоровью и развитию» [5]. 

Основная форма работы – занятия в минигруппах. Время занятия опреде-
ляется 30–35 минутами. Предполагается, что все занятия будут проходить в 
специально оборудованном помещении. На дополнительных уроках предпо-
лагается использовать такие мультфильмы, как: «Приключения Хомы», 
«Смешарики» 1 серия, «Он попался», «Ну, погоди!" выпуск 8, «Месть кота 
Леопольда», «Веселые медведи» серия «Лень», «Эй, ты», «Возвращение Ка-
питошки», «Маша и медведь», «Малыш и Карлсон», «Варежки», «Бремен-
ские музыканты» и др., а также фрагменты мультфильмов. В качестве 
«наглядных» моделей, носителей полярных символов и детских действий мо-
гут быть представлены персонажи мультфильмов, которые обычно содержат 
в себе противоположные качества и проявления поведения, легко узнаваемые 
и разделяемые даже младшим школьником. Например, Фанки и миссис Бел-
ладонна, Баба Яга и Аленушка, Золушка и мачеха, Иван и царское стремя из 
мультфильма «Конек-горбунок». 
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Ребенку гораздо понятнее и легче относиться к мультяшному герою, 
чем цепляться за абстрактные представления о «хорошем и плохом». Ша-
ханская А.Ю. отмечает, что работа с мультипликационными фильмами по 
мотивам сказок может оказать положительное влияние на детей этой ка-
тегории. Красивая история обеспечивает ребенка образами, которыми он 
наслаждается, молча усваивая жизненно важную информацию. История 
поднимает нравственные проблемы и помогает их решить. Д.Б. Эльконин 
подчеркивал, что «способность классического рассказа как можно ближе 
соответствовать творческому характеру детского художественного произ-
ведения, намечающего путь действий, которые должен совершить ребе-
нок. Там, где такого пути нет, ребенок останавливается. это понять» [4] 

В процессе просмотра мультфильмов, организации игры по сюжетам 
мультипликационных произведений, следуя определенной роли в этой 
игре, ребенок получает и накапливает информацию о правилах отноше-
ний в ответ на определенную роль. Таким образом, у младшего школь-
ника постепенно формируется идеальный образ долга, и на его основе 
формируется механизм представления этого образа. На самом деле лич-
ностное неприятие, возникающее в процессе сопоставления самого ре-
бенка с негативным признаком, присущим поведению того или иного пер-
сонажа, повышает самооценку и приводит к формированию негативного 
поведения. Мультяшное содержание «пакетов» учебных заданий, пред-
ставленных в виде игр, упражнений и зарисовок [6] 

Несомненно, современная анимация неоднозначно влияет на потом-
ство. С другой стороны, сегодняшние мультфильмы становятся все более 
развлекательными, некоторые из них даже сложно назвать детскими, так 
как они могут содержать нецензурную лексику, сцены насилия и примеры 
асоциального поведения, негативно влияющие на детей младшего школь-
ного возраста. В этом случае, особенно при отсутствии объяснений и за-
мечаний со стороны взрослых, нравственно-эстетическое пространство 
через мультфильмы, через которые ребенок усваивает нормы поведения, 
может стать для него опасным. С другой стороны, киноанимация как вид 
искусства обладает самым выдающимся художественным, эстетическим, 
нравственным и эмоциональным потенциалом для воздействия на детей, 
а также широкими воспитательными возможностями. 
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КОНСПЕКТ СОБЫТИЙНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «DRUMS ALIVE» 
Аннотация: в статье представлен конспект событийного мероприятия 

для детей старшего возраста с использованием технологии «Drums alive» 
(«живые барабаны») в физическом развитии старших дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольник, Drums alive, событийное мероприятие. 
Сюжет событийного мероприятия предусматривает выполнение обще-

развивающих упражнений с фитнес-мячами (или фитболлы), которые 
стоят на специальных платформах (корзины). 

Актуальность. 
В последнее время отмечается тенденция использования разнообраз-

ных инновационных средств физической культуры с оздоровительной и 
лечебно- профилактической направленностью на занятиях с детьми раз-
ного возраста. В большинстве случаев это различные направления фит-
неса и оздоровительных видов гимнастики: аэробика, стретчинг, шей-
пинг, суставная и дыхательная гимнастика, восточные оздоровительные 
системы упражнений: ушу, китайская гимнастика, йога и многое другое. 
Особое место при работе с дошкольниками занимают упражнения с пред-
метами, позволяющими специалистам значительно разнообразить заня-
тия по физическому развитию, сделать их более интересными и эффек-
тивными. К такому оборудованию можно отнести фитболы (надувные 
гимнастические мячи). 

Фитбол можно использовать в разном качестве: ориентир, амортиза-
тор, тренажёр, отягощение, препятствие, предмет, опору, массажёр. 

Сегодня я хочу представить вашему вниманию новое направление 
фитнеса Drums alive (Живые барабаны). Основательница класса «Drums 
Alive» – Кэрри Экинс. Если посмотреть в интернете, то там мы увидим 
всего одну фразу – «это очень позитивная тренировка, имитирующая игру 
на барабанах». Барабанами служат большие мячи fitball. Вся прелесть дан-
ной аэробной тренировки – в простоте и универсальности: барабанить мо-
гут все, независимо от возраста, пола и физической подготовки 

В дошкольном учреждении это направление даёт возможность укре-
пить здоровье доступным и эффективным средством и легко вписывается 
в повседневный ритм жизни. Для занятий необходимы фитболы, любые 
подставки под них, деревянные палочки для ударов по мячу. Основу рит-
мических упражнений и композиций составляют простые, но вместе с тем 
разнообразные движения: ходьба, бег, шаги в стороны, повороты, 
наклоны, прыжки, приседания, пружинки и т. д., в соответствии с опреде-
лённым ритмом. 
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Здоровьесберегающая технология Drums alive, построена по принципу 
воздействия на внутренние силы ребёнка путём пробуждения активной 
заинтересованности, умению двигаться под музыку 

Игра на фитболе-барабане помогает снять эмоциональное напряже-
ние, «разрядиться» Как только человек берет в руки палочки, сразу стано-
вится видно, какие у него в теле, психике есть зажимы. По тому, как он 
наносит удары или с каким выражением лица он это делает, также можно 
судить о многих индивидуальных особенностях личности. Не важно, чем 
занимается человек, какой статус он имеет, все одинаково по-детски ра-
дуются первым удачным ритмам. 

Удары палочками могут выполняться по разным точкам фитбола: 
‒ по верхушке мяча; 
‒ по бокам мяча; 
‒ по корзине; 
‒ удары палочками над головой; 
‒ по соседнему мячу (вправо или влево) одной и двумя руками. 
‒ удары «по дуге» по 4 точкам на верхушке мяча (вправо и влево) од-

ной и двумя руками. 
Живые барабаны используются в нашем детском саду совсем недавно, 

но уже успели понравиться детям и взрослым. Дети учатся регулировать 
силу удара, слышать музыку и окружающих. Элементы этого направле-
ния мы используем на занятиях по физическому развитию, в комплексах 
утренней гимнастики, на праздниках и развлечениях, на занятиях кружка 
«Детский фитнес». 

Конспект спортивного праздника с детьми старшего дошкольного возраста. 
Тема «Фитнес с барабанами» 
Форма проведения: комплекс упражнений с деревянными палочками. 
Задачи: 
‒ развитие двигательных навыков; 
‒ развитие у детей чувства ритма; 
‒ развитие силовых качеств; 
‒ развитие артистизма и музыкального восприятия. 
Предварительная работа: 
‒ рассказать и показать детям, как держать палочки, как стоять около 

мяча (ноги согнуты в коленях, так как во время ударов колени будут пру-
жинить, стопы на ширине бёдер); 

‒ дать возможность детям постучать по мячам под счёт, двумя палоч-
ками одновременно, отдельно правой и левой, по переменно; 

‒ научить слушать ритм, регулировать силу удара, использовать ко-
роткие стихи, произнося отбивать стихотворный ритм палочками по фит-
болу; 

‒ разучивание ритмического комплекса с предварительного прослу-
шивания музыкального произведения. 

Оборудование: фитбол-мячи по количеству детей, барабанные па-
лочки по 2 шт. на каждого ребенка, корзины 

Комплекс упражнений с деревянными палочками. 
1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с деревянными палочками 

скрещены над головой. На каждый счет удары палочками друг о друга. 
(28 раз). 
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2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, палочки в руках. 1–2 удары палоч-
ками по мячу, 3–4 удары палочками друг о друга над головой с поднятием 
согнутого колена правой ноги в сторону. То же выполняем с поднятием 
колена левой ноги. (8 раз). 

3. И. п.: ноги вместе, руки с палочками, согнутые в локтях на уровне 
груди. 1–2 выполняем подставной шаг в правую сторону, руки с деревян-
ными палочками соединяем и разъединяем на уровне груди. 3–4 возвра-
щаемся в и. п. То же выполняем в левую сторону.(16 раз). 

4. И. п.: ноги вместе, руки с палочками вдоль туловища. 1–2-3 шаги с 
поворотом корпуса в правую сторону. 4-поднимаем согнутое колено ле-
вой ноги и ударяем левой рукой по мячу. То же выполняем в левую сто-
рону.(8 раз). 

5. И. п.: ноги вместе, руки с палочками вдоль туловища. 1–2 выпол-
няем подставной шаг в правую сторону, правая рука поднимается наверх, 
левая вниз. 3–4 возвращаемся в и. п. То же выполняем в левую сторону. 
(16 раз). 

6. И. п.: ноги на ширине плеч в «полуприседе», руки с палочками ле-
жат на мяче. 1–2‒3–4 ‒ пятки отрываются от пола, левая рука выполняет 
удары по мячу, правая рука – «рисует» полукруг. То же выполняем другой 
рукой.(8 раз). 

7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с палочками на мяче. 1–3 удар 
палочками по мячу, 2–4 руки поднимаются наверх, правая нога поднима-
ется в сторону, стопа сокращена. То же выполняем на левую ногу. (16 раз). 

8. И. п.: стоя, ноги вместе, руки с палочками на мяче. 1 прыжок ноги 
на ширине плеч, 2 палочками ударяем по фитбольному мячу сбоку, 3 пры-
жок, ноги собираем вместе, 4 палочками ударяем по мячу сверху. (8 раз). 

9. И. п.: стоя, ноги вместе, руки с палочками на мяче. 1–2‒3–4‒5–6‒7 ‒ 
шаги вокруг мяча влево(вправо), левая рука (правая рука) с палочкой уда-
ряет по мячу с верху, 8 ‒ прыжок на двух ногах, руки с палочками над 
головой ударяют друг о друга. (2 раза). 

10. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 ‒ выпад 
на правую ногу, 2 ‒ удар правой рукой с палочкой по мячу сбоку, 3 ‒ воз-
вращаемся в и. п., руки поднимаем над головой, 4 ‒ удар по мячу двумя 
руками. То же выполняем в левую сторону (8 раз). 

11. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч в «полуприседе», руки с палочками 
лежат на мяче. 1 ‒ удар палочками друг о друга перед собой, 2 ‒ поворот 
туловища вправо(влево) с отведением руки назад, 3 ‒ удар палочками друг 
о друга перед собой, 4 ‒ удар обеими руками по мячу сверху (8 раз). 

12. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч в «полуприседе», руки с палоч-
ками вдоль туловища. 1–2‒3–4‒5–6-7–8-пятки отрываются от пола, удары 
по мячу сбоку обеими руками.(16 раз). 

13. И. п.: стоя, ноги вместе, руки вытянуты перед собой, палочки со-
браны. 1-прыжок: носки обеих ног направлены влево, руки с палочками 
отводим вправо, 2- прыжок: ноги и руки меняют направления (16 раз). 

14. 14.И.п.: стоя, ноги вместе, руки с палочками лежат на мяче. 1–2-3–
4-5–6-7–8 шаги на месте правой, левой ногой, руки, чередуясь выполняют 
удары по мячу сверху. (24 раза). 

15. Дыхательная гимнастика: руки через стороны вверх, отпуская 
руки – ударяем палками по фитнесу мячу, произнося слово – баааа-
хххх! ‒ 3–4 раза. 
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ПОДГОТОВКА РУКИ К ПИСЬМУ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье говорится об эффективных способах и прие-

мах, об упражнениях способствующих развитию мелкой моторики и под-
готовки детей к обучению в школе. 

Ключевые слова: подготовка руки к письму, мелкая моторика рук, 
развитие руки, письмо, процесс. 

Одним из показателей готовности детей к обучению в школе является 
уровень развития мелкой моторики рук. Такие дети умеют логически рас-
суждать, у них хорошо развиты внимание, память, связная речь. 

Подготовка руки к письму включает в себя систему упражнений для 
подготовки руки к письму, задания для развития ручной умелости и раз-
вития мелкой моторики рук. 

Для успешного обучения детей в школе, чтобы у них не возникало 
трудностей, связанных с письмом, не было ощущения, что они отстают от 
своих сверстников, необходимо развивать руку ребёнка, и начинать заня-
тия нужно ещё задолго до поступления к школе. Нужно научить детей 
правильно удерживать ручку и ориентироваться в пространстве (на листе 
бумаги). Основное внимание нужно уделять на формирование правиль-
ной позы при письме. 

Успешность работы по подготовке к письму зависит от её систематич-
ности и регулярности, задания должны приносить детям радость и прово-
диться игровой форме, и не забывайте хвалить детей. Проводить занятия 
лучше всего в первую половину дня. Материал одной темы нужно хоро-
шенько закрепить, а потом можно переходить на следующую. 

Способствуют развитию двигательных ощущений и мелкой моторики 
такие виды деятельности, как рисование и раскрашивание. Рисуя, дети 
учатся проводить прямые и волнистые линии в разных направления, огра-
ничивают свои движения в рамках заданной области. Вырезание и аппли-
кация, рисование мелом на доске, использование рамок – вкладышей учат 
детей правильно держать карандаш и контролировать свою руку. Чтобы 
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ребёнок не утратил интерес к упражнениям, нужно постараться сделать 
их как можно более разнообразными. Чтобы проверить готова ли рука к 
письму, попросите ребенка провести горизонтальную линию вдоль длин-
ного края листа бумаги. Если провел ее без отрыва и без лишних усилий – 
можно начинать письмо! 

Одним из увлекательных занятий по подготовке руки к письму, разви-
тию внимания и счёта, пространственного мышление и воображения яв-
ляются графические диктанты (рисование по клеточкам). В ходе проведе-
ния диктанта ребёнку нужно будет рисовать рисунки, проводя линии по 
клеточкам под диктовку взрослого. Начинать работу нужно в тетрадях с 
крупной клеткой. Фигуры должны быть простой формы, с небольшим ко-
личеством деталей и основными направлениями движения – вниз, вверх, 
влево, вправо. Карандаши нужно брать мягкие. 

Прописи для дошкольников является самым распространённым способом 
подготовки руки. При их выборе следует обратить внимание на дизайн: он не 
должен быть слишком ярким, иначе это будет отвлекать ребёнка от задания. 
Желательно, чтобы в прописи присутствовали разнообразные упражнения: об-
водилки различной сложности, штриховки, дорисовки. Уровень сложности в 
рабочих тетрадях должен постепенно возрастать. При выполнении задания 
необходимо обращать внимание на его качество. Если задание не получилось, 
то можно возможность повторить это задание. При штриховке нужно следить 
за четкостью линий и правильным их направлением. Задания в прописях и 
штриховки являются для детей самыми сложными. Поэтому после такой ра-
боты необходимо провести пальчиковую гимнастку. 

Пальчиковая гимнастика так же способствует развитию мелкой мото-
рики рук и готовит руку ребёнка к письму. Во время игры с участием паль-
цев рук развивается координация движений, улучшается гибкость и по-
движность кистей и пальцев рук. 

Подготовке руки к письму способствуют и игры с пластилином, бума-
гой, конструктором, мозаикой, выкладывание фигур, букв из спичек или 
палочек, бусин, пуговиц, мелких камешек, вырезание ножницами. 

Раскрашивая любимые картинки, ребенок учится держать в руке ка-
рандаш, использует силу нажима. Это занятие тренирует мелкие мышцы 
руки, делает ее движения сильными и координированными. Рекоменду-
ется пользоваться цветными карандашами, а не фломастерами. Очень хо-
рошо помогают и рисунки-загадки, в которых требуется соединить точки, 
чтобы узнать зашифрованный предмет. 

Работу по подготовке руки к письму надо строить с учётом индивиду-
альных и возрастных особенностей развития детей, соблюдать гигиениче-
ские правила, использовать упражнения для профилактики зрения, гим-
настику для рук, шеи. 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИШКА В ГОСТЯХ У МАЛЫШЕЙ» 
Аннотация: в статье представлен конспект непосредственной об-

разовательной деятельности во второй группе раннего возраста по му-
зыкальному воспитанию. 
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Цель: создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать де-

тей к активности. 
Задачи: обогащать слуховой опыт детей; развивать эмоциональную от-

зывчивость на музыку, музыкальную память, слух; воспитывать любовь и 
интерес к музыке. 

Методы обучения: наглядный, наглядно-слуховой, словесный, практиче-
ский, игровой; приемы, специфические для каждого вида исполнительства. 

Ход мероприятия 
Дети входят в зал. 
Музыкальный руководитель (далее М. р.): Ребята, а вы все просну-

лись? Ваши ручки-ножки проснулись? Давайте проверим. 
Исполняется ритмическая игра «Здравствуйте!» 
После приветствия слышится стук в дверь. 
М. р.: Ребята, я что-то слышу, кто-то в гости к нам пришел, я схожу и 

посмотрю, кто это. 
Музыкальный руководитель идет к двери и «приводит» Мишку (игру-

шечный медведь). 
М.р.: Ой, посмотрите, кто к нам пришел! – ответы детей. – Да к нам 

в гости пришел Мишка. Поздороваемся с Мишкой? – ответы детей. Сна-
чала поздороваемся тихо-тихо, как мышки (здороваются), а теперь 
громко, как мишки. 

М.р.: Мишка, хочешь посмотреть, как детки научились маршировать 
и быстро бегать? 

Медведь: Конечно, хочу! 
Музыкально-ритмическое упражнение «Большие и маленькие ноги» В. 

Агафонникова. 
Медведь: Какие шустрые ребятки, молодцы. Ох, устал я с вами бегать, 

пойду, посижу. 
М.р.: Садись, Мишка, и мы с ребятами тоже сядем на стульчики. 
Дети под музыку присаживаются на стулья. 
Музыкальный руководитель: Наш Мишка очень любит слушать му-

зыку, послушаем вместе с ним? (ответы детей) 
Слушание: «Колыбельная», музыка Т. Назаровой. 
М.р.: Музыка ласковая, нежная, спокойная, а что хочется делать 

Мишке под эту музыку? (ответы детей). Правильно, под эту музыку хо-
чется спать. Эта музыка называется колыбельная. Повторим вместе – ко-
лыбельная. 
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Давайте вместе с нашим Мишкой немножко поспим под колыбельную му-
зыку, ладошки под щечки складываем, глазки закрываем и тихонько засыпаем. 

Повторное слушание музыки «Колыбельная» Т. Назаровой 
М.р.: Ох, как хорошо поспали! А теперь потянулись… 
Пальчиковая игра «Мишка»: 
Мишка просыпается, – потягиваются 
Лапкой умывается. – по очереди кулачком протирают глаза 
Мишка ищет сладкий мед – «бинокль» – смотрим по разным сторонам 
У него пустой живот. ‒ гладит руками живот 
Он качает головой, ‒ качает головой 
Говорит он: «Ой-ой-ой!» – ладонями обхватить щеки 
Мишка меда не нашел, – развести руки в стороны 
И опять он спать пошел. – сложить руки под щеку 
Музыкальный руководитель: Мишка, а наши ребятки еще и петь 

умеют. Вот послушай, мы тебе споем веселую песенку. 
Исполнение песни «Утро», музыка Г. Гриневича, слова С. Прокофьевой. 
М.р.: Ребята, посмотрите, Мишка взял с собой корзину и что-то в ней 

нам принес. Посмотрим, что же в корзине? – Платочки. А что же мы бу-
дем делать с платочками? – Танцевать! 

Исполнение «Пляски с платочками», музыка Е. Тиличеевой, слова И. 
Грантовской 

Музыкальный руководитель смотрит в корзину, находит ритмиче-
ские палочки. 

М.р.: Ребята, а зачем нам Мишка принес такие палочки, что мы с ними 
будем делать? – Играть. 

Игра с ритмическими палочками под музыку «Гопачок» 
Мишка всех хвалит, прощается, уходит. 
М.р.: Ребята, Мишка ушел, а хотите, чтобы он еще в гости к вам при-

шел? (ответы детей) 
Что мы с вами сегодня делали? (ответы детей). Теперь и нам пора 

прощаться. 
Педагог поет «До свидания, ребята!». Дети отвечают: «До свидания!» 
Уходят в групповую комнату. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ЗАДАЧ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Аннотация: в статье представлен опыт использования практико-
ориентированных задач при изучении физики. Данные задания направ-
лены на развитие у учащихся мышления, формирование мотивации к бо-
лее прочному и глубокому усвоению изучаемого материала, желания са-
мостоятельно приобретать знания. 

Ключевые слова: ФГОС, практико-ориентированный подход, прак-
тико-ориентированные задачи. 

Важнейшей задачей современного образования является повышение 
качества образования, то есть повышение эффективности усвоения обу-
чающимися учебного материала. Одновременно с этим, согласно ФГОС, 
школа должна способствовать развитию личности обучающегося, его по-
знавательной деятельности, готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию. Модернизация общего образования предусматривает ори-
ентацию на практические навыки и умения. Выпускник школы должен 
уметь учиться, осознавать важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, быть способным применять полученные знания на 
практике. В настоящее время для человека чрезвычайно важна не столько 
энциклопедическая грамотность, сколько способность применять обоб-
щённые знания и умения для разрешения конкретных ситуаций и про-
блем, возникающих в реальной действительности. 

Практико-ориентированный подход к организации обучения физике – 
перспективное направление, позволяющее не только перевести в новый 
формат учебную информацию, но и сформировать навыки использования 
знаний в практической деятельности, ориентированной на приобретение 
коммуникативных навыков учащихся и выбор будущей профессии. Суть 
практико-ориентированного обучения заключается не в обеспечении ме-
ханического накопления, казалось бы, полезных знаний, а в формирова-
нии умений и навыков их практического применения в повседневной и 
профессиональной деятельности. 

Системное использование задач практико-ориентированной направ-
ленности на уроках физики будет способствовать активизации познава-
тельной деятельности учащихся, то есть развивать мышление, формиро-
вать у них мотивацию к более прочному и глубокому усвоению изучае-
мого материала, желания самостоятельно приобретать знания. 

Практико-ориентированное обучение: 
‒ способствует развитию научного стиля мышления учащихся; 
‒ формирует у учащихся общие понятия физики; обобщённые умения 

и навыки: 
‒ вычислительные, измерительные, наблюдения, экспериментирования, 
‒ которые вырабатываются согласованно; 
‒ расширяет кругозор учащихся, способствует развитию творческих 



Педагогика 
 

61 

‒ возможностей учащихся, помогает более глубокому осознанию и 
усвоению программного материала основного курса физики; 

‒ приобщает школьников к научно-исследовательской деятельности. 
Обучение с использованием практико-ориентированных задач приво-

дит к более прочному усвоению информации, так как возникают ассоци-
ации с конкретными действиями и событиями. Особенность этих заданий: 
необычная формулировка, связь с жизнью, межпредметные связи. 

В учебном процессе практико-ориентированные задачи выполняют 
различные функции. В соответствии с выполняемыми функциями на раз-
личных типах уроков, в зависимости от цели, использую практико-ориен-
тированные задачи на разных этапах урока. 

На уроках изучения нового материала задачи выполняют мотивирую-
щую функцию. Они помогают учащимся включиться в работу, начать по-
иск решения, служат своеобразным толчком к решению поставленной за-
дачи и активной познавательной деятельности. Например, на мотиваци-
онно – целевом этапе урока по теме «Строение вещества» я предлагаю ка-
чественные задачи: 

‒ почему одни тела твердые (книга, карандаш), другие – мягкие 
(одежда)? 

‒ почему вода растекается по поверхности стола, а книга нет? 
‒ почему, если намочить классную доску, то скоро она вновь станет 

сухой (вода испарится), а сама доска не испаряется? 
Подобные задачи вызывают определенные затруднения, поскольку не 

хватает сведений о дискретном строении веществ. Учащиеся определяют 
для себя цель урока: узнаем, из чего состоят вещества. Данный способ по-
становки цели, стимулирует их познавательную активность. В качестве 
закрепления изученного материала, учащиеся сами приводят примеры, 
подтверждающие дискретное строение в быту. В качестве домашнего за-
дания предлагаю решить экспериментальную задачу: можно ли добавить 
сахар в стакан чая, налитый доверху? 

Учебное занятие по теме «Инерция» (7 класс) начинаю с задачи: «Все 
знают, что нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом, 
а почему?», ответ к которой будет открыт при работе над новым матери-
алом. На операционно-познавательном этапе я предлагаю в качестве за-
дачи отрывок из текста «Лягушка – путешественница» В.М. Гаршина: 
«Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю, но 
так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, 
над которым закричала и где была твердая земля, а гораздо дальше, что 
было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный 
пруд на краю деревни».  Почему для лягушки это было счастьем? На этом 
же учебном занятии, в качестве физкультминутки, учащимся предлагаю 
следующую задачу: «Изобразить поведение пассажиров во время поездки 
в троллейбусе». При выполнении, кроме кратковременного активного от-
дыха, необходимо применить полученные знания в жизненных ситуа-
циях. В качестве домашнего задания прошу привести примеры с полез-
ным и вредным проявлениями инерции в быту. 

В зависимости от способа выражения условия выделяют текстовые, 
экспериментальные, графические задачи и задачи-рисунки. По основному 
способу решения задач целесообразно выделить качественные (задачи-
вопросы), вычислительные, графические и экспериментальные задачи. 
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Качественные задачи предполагают, что при их решении не выполняются 
вычисления, анализ заданной ситуации осуществляется на качественном 
уровне. При решении вычислительных задач выполняются вычисления; 
при решении экспериментальных задач применяют физический экспери-
мент; при решении графических задач используют графики. 

Практико-ориентированные задачи играют огромную роль в работе 
учителя. Благодаря таким задачам учитель может доступно объяснить 
роль физики в жизни каждого человека и тем самым развить интерес к 
своему предмету. Использование задач практико-ориентированной 
направленности позволяет ученика из пассивного объекта педагогиче-
ского воздействия превратить в активный субъект познавательной дея-
тельности. Реализация практико-ориентированного подхода в обучении 
физике позволит сделать физику не сухой наукой, а инструментом, с по-
мощью которого ученик может объяснить многое, что происходит вокруг 
него в природе и жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
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Аннотация: в статье рассматривается организация работы по раз-
витию речи детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: детский сад, дошкольники, педагоги, образователь-
ный процесс, ФГОС ДОО, речевое развитие, развивающая предметно-
пространственная среда (РППС). 

Одним из сильных факторов и стимулов ребенка, на каждом этапе его 
развития, всегда выступала речь. В жизни каждого человека речь играет 
исключительную роль. Если у малыша неясная речь, это приводит к 
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затруднениям его взаимоотношений с окружающими сверстниками и 
взрослыми и, как следствие, накладывает тяжелый отпечаток на его ха-
рактер. Сегодня, к огромному сожалению, информационно-коммуника-
ционные технологии, в форме гаджетов и телевидения, заменили общение 
практически на 90%, а подавляющее большинство родителей не могут, а 
иногда и не имеют желания, выделить достаточное количество свобод-
ного времени для общения с собственными детьми. Поэтому стала акту-
альной проблема развития речи в современном обществе [2]. 

Первое и самое ответственное звено в общей системе образования за-
нимает дошкольное образование. Процесс речевого развития считается 
общей основой воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Развитие речи в детском саду педагоги осуществляют в разных видах 
деятельности: проводят упражнения и игры, развивающие грамматиче-
ский строй речи и связную речь, выполняются упражнения, с целью раз-
вития звуковой стороны речи, обогащается словарь дошкольника. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДОО) акцентирует внимание на то, что развитие 
речи у детей дошкольного возраста является одним из приоритетных 
направлений системы дошкольного образования [4]. 

Определение эффективного направления и условий развития речи яв-
ляется одной из важнейших педагогических задач. 

В процессе общения и в ходе познания ребенком действительности, 
происходит овладение речью. Взрослый выступает как эталон – образец 
способностей, которыми малышу предстоит овладеть, он организует и 
языковую, и предметную среду, увлекает в процесс совместной деятель-
ности. Педагогический работник – пример речевой культуры. Для педа-
гога развитие речи – это одна из наиболее важных целей образовательного 
процесса, а для ребенка это условия реализации его потребностей в игре, 
общении и познании. 

В детском саду работа над развитием речи воспитанников проходит не 
только на занятиях во время непосредственной образовательной деятель-
ности, а во всех режимных моментах. В течение всего дня дошкольники: 
играют, общаются, разучивают стихотворения, потешки, поговорки и 
песни, участвуют в тематических беседах и т. п. Речевые и элементарные 
трудовые действия, тематические праздники, досуги и развлечения то же 
являются эффективными формами развития речи. 

Образовательную и совместную деятельности во всех режимных момен-
тах важную роль играет и развивающая предметно-пространственная среда 
группы. Одна из создателей дошкольной педагогики в России, педа-
гог Е.И. Тихеева, говорила: «В пустых стенах ребенок не заговорит…» [1]. 

Наполняя групповое РППС, воспитатели заботятся о том, чтобы ребенок 
мог удовлетворить все свои жизненно важные потребности в движении, в об-
щении со сверстниками и взрослыми, в познании окружающего мира. 

Одним из основных условий, стимулирующих речевую деятельность 
дошкольников, – это применение различных приемов и методов, форм ра-
боты. Например: создаем проблемную ситуацию, которая требует от ре-
бенка высказаться (просьба, свое мнение, рассуждение и т. п.), игры-дра-
матизации, решаем речевые логические задачи, используем мнемотаб-
лицы и картинки, обучая рассказыванию, составляем загадки, сочиняем 
сказки или их продолжение и другое [3]. 
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Из своего опыта, хочется отметить, что для разных возрастных групп 
детского сада одной – общей методики развития речи нет. Воспитатели, 
опираясь на индивидуальные физиологические и возрастные особенности 
ребенка, подбирают способы и методы овладения детьми родной речью и 
навыками речевого общения, используя комплекс условий для речевого 
развития. 
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В настоящее время люди часто встречаются с разногласиями по поводу 

каких-то обычных вещей, это связано с разностью взглядов, характеров и ин-
тересов. Разногласия в большинстве случаев приводят к конфликтам. Кон-
фликт представляет собой противоборство, столкновение двух или несколь-
ких субъектов, обусловленное противоположностью, несовместимостью их 
интересов, потребностей, систем ценностей или знаний. 

В целом следует отметить, что конфликт понимают в широком и узком 
значении. В широком понимании конфликт является одним из разновид-
ностей общественных отношений, стороны которого воспроизводят через 
цель, лежащую в его основе, интересы, потребности и стремления, кото-
рые реализовываются в острой борьбе. В узком – это один из разновидно-
стей социального взаимодействия, характеризующийся прямым и осо-
знанным столкновением его участников [1]. 

Конфликты являются частым явлением в обществе, а особенно в студен-
ческой среде, потому что студенты, особенно до 23 лет, как люди в основ-
ном с еще не до конца построенным мировоззрением имеют тенденцию к 
частому изменению взглядов на некоторые вещи. Конфликты бывают как 
скрытыми, так и явными, но основа всегда лежит отсутствие согласия, по-
этому конфликты – это отсутствие согласия между участниками. 
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Для того чтобы понять способы решения конфликтных ситуаций дан-
ной возрастной группе, нужно определить основные причины конфликтов 
среди студентов, а именно: 

− борьба за авторитет; 
− соперничество; 
− обман, сплетни; 
− оскорбления. 
Данные причины очень распространены среди людей молодого воз-

раста, потому как они являются неотъемлемой частью взросления. 
В основном конфликты возникают против желания обоих сторон, по-

этому для избегания конфликтов существуют системы разрешения и про-
филактики, которые активно используются в педагогике. 

В первую очередь это обучение студентов навыкам решения конфлик-
тов, для того чтобы они не переходили в агрессивную стадию, а решались 
путем конструктивного диалога сторон. Также столкновения можно избе-
жать компромиссным путем. В основном в период обучения студенты 
учатся работать в команде, что так же способствует развитию умения слу-
шать и слышать собеседника, поскольку это является критерием комму-
никабельности. 

Абсолютно избегать конфликтов невозможно, но существует множе-
ство вариантов стилей их решения. 

Ученые выделяют 5 основных стилей: 
− соперничество (конкуренция); 
− сотрудничество; 
− компромисс; 
− избегание (уклонение); 
− приспособление. 
Если активный человек имеет лидерские качества и планирует разре-

шить конфликт удовлетворив свои интересы, то он может применить 
стиль конкуренции, это означает что человек в ущерб интересов других 
людей удовлетворяет свои, заставляя участников конфликта принять его 
сторону. Но для такого стиля нужно быть уверенным в том, что данный 
вариант – единственно верный, потому что в случае неудачи конфликт 
может разгореться еще больше [2] 

Когда человек применяет стиль сотрудничества, то как и в первом ва-
рианте он старается решить конфликт в свою пользу, но также прислуши-
вается к мнению своего оппонента, дабы удовлетворить потребности 
обеих сторон. 

Когда две стороны не могут договорится, то вступает стиль компро-
мисса, где оппоненты идут на уступки, ради того, чтобы конфликтующие 
стороны нашли правильное решение, которое удовлетворит их интересы. 

Иногда, когда потенциальный проигрыш в каком-то определённом 
конфликте намного выше, чем те моральные издержки, которые были за-
трачены на разрешение конфликта, тогда применяется метод избегания. 

В последнем случае человек предпринимая какие-либо действия для 
решения конфликта, перенимает поведение других людей, при этом не 
стремится занять лидирующую позицию и в итоге принимает сторону до-
минирующего оппонента. 

Не может быть общества без противоречий, и у людей всегда будут 
разные взгляды, предпочтения и вкусы. Однако нельзя допускать, чтобы 
противоречия перерастали в конфликты. Для того чтобы сохранить 
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психическое, психологическое и физическое здоровье, мы должны 
научиться предотвращать конфликты, а если конфликт все-таки возник, 
то уметь правильно выходить из него. 
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В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-
блеме сохранения здоровья обучающихся начальной школы. Обосновыва-
ется идея о том, что здоровьесберегающие технологии способствуют 
формированию и развитию культуры здоровья, рациональной организа-
ции учебного процесса. Особое внимание уделено психолого-педагогиче-
ским технологиям по укреплению психологического здоровья учащихся. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, урок, природа, 
начальная школа. 

Ввиду того, что состояние здоровья молодого поколения является важ-
нейшим показателем благополучия общества, в образовательном про-
цессе применяются здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии способствуют формированию и 
развитию культуры здоровья обучающихся. Главным направлением в раз-
витии культуры здоровья, по мнению педагога-исследователя И.В. Ники-
шиной, является защита, сохранение и укрепление здоровья ребенка, не 
только физического, но и психического, интеллектуального и социаль-
ного. Воспроизводство здоровья ребенка зависит, прежде всего, от воспи-
тания. От состояния медицины и соматический компонент здоровья зави-
сит лишь на 10–15% [1]. 

Выделяют следующие здоровьесберегающие технологии по критерию 
включенности учащегося в образовательный процесс: 

− технологии рациональной организации образовательного процесса; 
− технологии оздоровления и поддержки здоровья учащихся (фитоте-

рапия, массаж, офтальмо-тренажеры, гимнастика). 
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Данные технологии основаны на информировании учащихся о факто-
рах, приносящих пользу или вред здоровью. 

Одним из основных принципов здоровьесбережения, сформулирован-
ных Н.К. Смирновым, является осуществление субъект-субъектных взаимоот-
ношений, то есть обучающийся является непосредственным участником здо-
ровьесберегающих мероприятий и в содержательном, и в процессуальном ас-
пектах [2]. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – одна 
из главнейших задач, обозначенных в нормах ФГОС. Если раньше, говоря 
о здоровьесберегающих технологиях, делали упор только на физическом 
состоянии здоровья ребенка, то теперь внимание обращено на общее здо-
ровье: физическое, психическое, эмоциональное, нравственное, социаль-
ное. Задача современного учителя состоит в создании психологически и 
эмоционально благоприятной атмосферы, формирующей личность, в 
классе и в школе в целом. 

Большую роль в этом играют психолого-педагогические технологии 
по укреплению психологического здоровья учащихся. К ним относятся: 

− проведение психологической разгрузки; 
− прогулки на природе; 
− сказкотерапия; 
− музыкотерапия; 
− релаксационные паузы (звуки музыки в сочетании со звуками− при-

роды: пение птиц, шум воды); 
− эмоциональный комфорт: уголки настроения, дни радости [3]. 
Особо можно отметить значение игры в детском возрасте. Дети играют 

с удовольствием, так как игра предоставляет возможности для самовыра-
жения личности. Любые дидактические, ролевые, деловые игры призваны 
решать не только учебные задачи, но и развивать творческое мышление. 
Игры снимают напряжение и повышают заинтересованность учащихся к 
процессу познания. 

Подвижные игры играют большую роль в воспитании сознательной 
дисциплины детей, является непременным условием каждой коллектив-
ной деятельности. В процессе игры у детей формируются понятия и 
нормы гражданского поведения, а также воспитываются определенные 
культурные навыки. 

Подвижные игры развивают физическое состояние детей, физические 
качества, которые развивает легкая атлетика, распространяет кругозор де-
тей, влияет на психологическое состояние, воспитывает морально-воле-
вые качества, способствует соблюдению дисциплины, раскованности и 
приносит пользу в повседневной жизни. Занимаясь подвижными играми, 
дети совершенствуют строение тела: укрепляют мышцы спины, верхних 
и нижних конечностей; корректируют осанку, походку. Можно назвать 
такие подвижные игры, как: «Мы веселые дети», «Гуси – лебеди», «Охот-
ники», «Второй/третий лишний» и др [4]. 

В начальной школе каждый учебный предмет является не только фор-
мой обучения, но и средством развития и воспитания ребенка. Это, в свою 
очередь, требует развивающего, системно-деятельностного характера ор-
ганизации учебного процесса. Для того, чтобы заставить ребенка думать, 
Сухомлинский призывал педагогов: «Умейте заставить ребенка удив-
ляться». Удивить можно ребенка только на интересных уроках – уроках 
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на природе. Они имеют огромное влияние на обучение, воспитание и раз-
витие, оставаясь в памяти детей на всю жизнь. И это потому, что они про-
исходят в другом общении с учениками, в других условиях. 

Современные научные исследования доказывают, занятия на свежем 
воздухе увеличивают активность занимающегося, улучшают настроение 
и заряжают энергией. Повышается психологическая устойчивость, значи-
тельно уменьшается депрессия, тревога, уменьшается общее напряжение. 

Пребывание на открытом воздухе повышает обменные процессы орга-
низма, укрепляет сосуды и нервы кожи, возбуждает мозговую деятель-
ность, улучшает работу сердца, повышает общий тонус организма. 

Важное место в укреплении здоровья занимают естественные факторы 
природы – солнечные лучи, воздух и вода, которые при правильном ис-
пользовании укрепляют здоровье и закаляют организм. Под влиянием чи-
стого и свежего воздуха, в котором содержится достаточное количество 
кислорода, улучшаются процессы пищеварения и работы дыхательной 
системы. Солнце способствует выработке витамина Д, необходимого для 
усвоения кальция, составляющего основу роста и укрепления зубов и ко-
стей. Активный отдых детей на свежем воздухе – необходимое условие 
для успешной учёбы ребёнка, важнейший элемент в режиме его дня, сред-
ство закаливания. Закаливание воздухом – наиболее доступная проце-
дура. Закаляться можно во время прогулок, походов, катания на коньках, 
ходьба на лыжах, любых гимнастических упражнений и спортивных игр, 
выполняемых на свежем воздухе [5]. 

Действие природы на организм человека можно рассматривать с не-
скольких сторон: экологической, санитарно-гигиенической, психологиче-
ской, физиологической. 

Уроки на природе помогают не только улучшить физическую форму и 
самочувствие, но и психическое состояние: вид деревьев, природных ланд-
шафтов и явлений снимают стресс и раздражение, а также имеют большое 
эстетическое рекреативное значению, в то время как привычная обстановка 
класса угнетает и способствует накоплению отрицательных эмоций. Уроки 
на природе, при правильной организации, эффективно решают проблему 
школьной мотивации, «отстраненного от потребностей ученика и педагога 
пассивного образования». Обучающиеся своими глазами видят красоту при-
роды, у них есть простор, а не классная комната, они приобретают самостоя-
тельный опыт познания окружающего мира. При этом усвоение идет на ин-
теллектуальном и эмоциональном уровне» [6]. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии, применяемые в об-
разовательном процессе, учебная и воспитательная деятельность тесным 
образом взаимосвязаны с природой, окружающей средой. Их применение 
обеспечивает сохранение здоровья подрастающего поколения, повышает 
интерес и мотивацию к обучению, развивает память и творческие способ-
ности, способствует формированию культуры здоровья. 
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ских способностей детей старшего дошкольного возраста на базе муници-
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Стремительный темп обновления современного общества с неизбеж-
ностью ведет к коренному изменению системы образования и воспитания. 
Перед нашим государством, дошкольными образовательными учрежде-
ниями, педагогами и родителями (законными представителями) воспи-
танников встает задача чрезвычайной важности: добиться того, чтобы 
каждый из тех, кто сейчас посещает детский сад, вырос не только созна-
тельным членом общества, не только здоровым и крепким, но и инициа-
тивным, думающим человеком, способным на творческий подход к лю-
бому делу, за которое он бы ни взялся. 
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Дошкольное творчество, отечественные психологи и педагоги рас-
сматривают как самоценность ребёнка, личностное качество, как деятель-
ность естественную и необходимую для развития его способностей [1]. 

Так JI.C. Выготский говорил, о роли творчества в развитии ребенка: 
«Не следует забывать, что основной закон детского творчества заключа-
ется в том, что ценность его следует видеть не в продукте творчества, 
важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображе-
нии и его воплощении» [3]. 

Театрализованная деятельность раскрывает духовный и творческий 
потенциал ребенка и дает реальную возможность адаптироваться ему в 
социальной среде. Очень важен креативный принцип в обучении и воспи-
тании, то есть максимальная ориентация на творчество детей, на развитие 
психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

Современные дошкольники знают намного больше, чем их сверстники во-
семь десять лет назад, они быстрее решают логические задачи, но значительно 
реже их восхищает и удивляет общение с окружающим, они меньше возмуща-
ются и сопереживают, все чаще проявляют равнодушие и черствость, их инте-
ресы ограничены, а игры однообразны и лишены эмоций [5]. 

Психологи, отмечая недостаток наблюдательности, творческой вы-
думки у некоторых дошкольников – будущих первоклассников, часто де-
лают вывод, что ребенок «не доиграл», т.е. не развил свою фантазию и 
воображение в непредсказуемом процессе «сотворения игры» [5]. 

Мы считаем, что самый короткий и верный путь эмоционального рас-
крепощения дошкольника, снятия зажатости, обучения чувствованию и 
художественному воображения – это путь через игру, фантазирование, со-
чинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. 

Занятия театральной деятельностью предполагают частые вступления 
на сцене перед зрителями, они способствуют реализации творческих сил 
и повышению самооценки. Ребенок берет на себя функции исполнителя и 
зрителя, которые помогают ему продемонстрировать своим сверстникам 
умения, навыки и фантазию. 

Выполняя игровые задания и упражнения в образах животных или ска-
зочных героев, дошкольник осознает и понимает пластические возможно-
сти своего тела, развитие дыхания и голоса совершенствуют его речевой 
аппарат. Ребята становятся раскрепощёнными и общительными, они 
учатся формулировать и излагать свои мысли. 

Современная система дополнительного образования дошкольников 
прекрасная площадка для занятия театрализованной деятельностью и со-
ответственно развитию творческих способностей. Вся наша жизнь насы-
щена игрой, а в организациях дополнительного образования именно теат-
рализованная деятельность позволяет решать многие педагогические и 
психологические задачи, которые тесно влияют на формирования выра-
зительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетиче-
ского воспитания, однако сегодня существует противоречие между воз-
можностями использования данного вида деятельности в дополнитель-
ном образовании дошкольников и его практическим применением в ре-
альной деятельности учреждений. 

Но проблема была и остаётся, потому что недостаточно правильно ис-
пользуются театрализованные игры в воспитании подрастающего поколе-
ния. Анализ теоретических исследований и состояния изучаемой 
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проблемы в практике позволил выявить противоречие между потенциа-
лом театрализованной деятельности в развитии творческих способностей 
дошкольников и практикой ее использования в учреждениях дополни-
тельного образования детей [2]. 

Организация дополнительного образования детей – особый образова-
тельный институт, который должен стать не просто местом обучения и 
развития ребенка, а пространством разнообразных форм общения. 

Дополнительное образование, развивая театрализованную деятель-
ность в отличие от дошкольного учреждения имеет все условия для того, 
чтобы развивать индивидуального каждого ребенка [4]. 

В большинстве своем ребенку нельзя навязать стремление к творче-
ству, заставить его мыслить, но можно предложить ему разные способы 
достижения цели и помочь ему ее достичь, научить приемам, необходи-
мым для этого. 

Как особый образовательный институт, дополнительное образование 
располагает собственными педагогическими технологиями по развитию 
творческой активности ребенка, по саморазвитию и самореализации в те-
атральной студии. 

Организации театральной студии начинается с оформления помеще-
ния для занятий. В организации пространства театрального помещения 
необходимо учитывать эмоциональное воспитание то, что видят дети во-
круг себя во время занятий. Здесь имеет значение все и цвет стен и по-
толка, мебель, игры, игрушки, шкафы для хранения костюмов, масок, 
сцена, реквизиты и атрибуты, мини-пространство для самостоятельной 
деятельности [1]. 

Далее разрабатывается общеобразовательная программа театральной 
студии, ее новизна должна заключаться в следующем: 

− в театрализованные игры включены беседы об истории театра, теат-
ральных профессиях, строении театра, правилах поведения в театре и т. д.; 

− дети знакомятся с более новыми видами театральных кукол: театр на 
ложках, театр на фартуках, театр на стаканчиках и др.; 

− репертуар театрализованных игр определяется в соответствии с те-
матическим планированием; 

− родители принимают активное участие в организации театральной 
деятельности детей. 

С целью определения роли театрализованной деятельности в развитии 
творческих способностей дошкольников нами была проведена экспери-
ментальная работа на базе муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения детский сад №31 п. Подкумок Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края. 

Детский сад работает по программе «От рождения до школы» иннова-
ционная программа дошкольного образования. В детском саду 5 разно-
возрастных групп, один актовый зал, где проводятся музыкальные и физ-
культурные занятия. Исследование проводилось в течение 6 месяцев, и в 
нем приняли участие 12 дошкольников старшей группы «Пчелки». 

В данной группе есть театрализованный уголок, в котором есть атри-
буты различных видов театра, как промышленного производства, так же 
сделанные руками самими воспитанниками, родителями и педагогами. 

В результате проведения диагностики, направленной на изучение иг-
ровых интересов детей старшего дошкольного возраста, мы наблюдали за 
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игровой деятельностью дошкольников, а именно за содержанием детских 
сюжетно-ролевых, театрализованных, музыкально-театрализованных 
игр, частоту повторений игр с одинаковым содержанием, а также исполь-
зование детьми игровых атрибутов мы получили ответы на следующие 
вопросы: 

− в какие сюжетно-ролевые игры детям интересно играть; 
− каковы в современных условиях игровые интересы детей старшего 

дошкольного возраста; 
− где находят дети сюжеты игр, что является их содержанием. 
Результаты наблюдения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Результаты диагностики игровых интересов дошкольников 
 

 

Общие результаты диагностики творческих способностей по группе 
приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Результаты диагностики творческих способностей дошкольников 
 

 

С целью определения развития воображения, памяти, речи и межлич-
ностных отношений в группе дошкольников мы использовали методики 
В. Синельниковой и В. Кудрявцевой. 

1. «Веселое превращение», с целью определение уровня развития во-
ображения, способности создавать новые образы. 

2. «Придумай и расскажи» с целью диагностики развития способности 
ребенка старшего дошкольного возраста к построению речевого высказы-
вания. 

3. «Выучи слова» с целью определение уровня развития памяти, дина-
мики процесса заучивания. 

Виды игр  Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Инсценировки сказок, рассказов 61,5% 38,5% - 

Сюжетно-ролевые игры - 30% 70% 

Театрализованные или музыкально-
театрализованные  54% 8% 38% 

Способности Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Реализм воображения 58% 42% - 

Способность видеть 
целое раньше частей 45% 30% 25% 

Над ситуативно-
преобразовательный 
характер творческих 
решений 

42% 50% 8% 
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4. «Выбор гостя» с целью изучение и оценка межличностных отноше-
ний в группе детей дошкольного возраста. 

Далее нами была разработана авторская программа театрального 
кружка «Трубадуры», включающая игры, упражнения, этюды. творческие 
упражнения на развитие культуры и техники речи. Чтобы голос ребенка 
звучал свободно, необходима тренировка всего речевого аппарата, по-
этому были предложены и артикуляционные гимнастики. 

Сравнительный анализ результатов диагностики на начало и конец ис-
следования показал, что уровень воображения вырос на 32%, уровень 
речи повысился на 53%, уровень памяти на 27%, уровень общения на 45%. 

Результаты проведенного исследования убедительно продемонстри-
ровали значительную роль детской театрализованной игры для развития 
личности ребенка. В театральном кружке дошкольники имеют возмож-
ность выбирать роль по желанию, проигрывать роли в парах, можно вы-
ражать эмоции, можно рассказывать жестами и мимикой, развивая свои 
творческие способности. 

Исследование в целом позволило определить направления работы с 
группой, показало, что, если работа с детьми носит целенаправленный, си-
стемный характер, занятия проходят непринужденно, весело, с частой сме-
ной видов деятельности, дети находятся в постоянном творческом поиске. 
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
ДОШКОЛЬНИКОВ С 3 ДО 7 ЛЕТ 

Аннотация: в статье отмечается, что ранняя профориентация до-
школьников включают в себя элементарные знания воспитанников о про-
фессиях взрослых, о заводах, фабриках, о видах орудий труда, о сельском 
хозяйстве. Эти знания играют важную роль в процессе социализации де-
тей, они дают понять дошкольнику, как устроено общество, какие за-
дачи оно выполняет, и какие задачи выполняет каждый человек. Вместе 
с тем, знакомясь с особенностями трудовой деятельности взрослых, у 
детей дошкольного возраста формируется интерес к трудовой деятель-
ности, положительное отношение к труду. 

Ключевые слова: ранняя профориентация, дошкольник. 
Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обосно-

вана в ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, которые определяют содержание психолого-
педагогической работы по освоению образовательных областей. До-
школьное образование – это первая ступень системы образования в Рос-
сии, задача которой сформировать первичные представления воспитан-
ника об окружающем мире, заложить основы нравственного и познава-
тельного развития личности ребенка. Один из аспектов образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» направлен на достиже-
ние цели формирования положительного отношения к труду. Ознакомле-
ние с трудовой деятельностью взрослых имеет решающее значение и для 
формирования у ребенка первоначальных представлений о роли труда и 
значимости профессий в жизни общества. 

Формирование обобщенных представлений о значимости труда взрос-
лых требует наличие у детей прежде всего четких понятий о том, что в 
каждом конкретном процессе достигается результат, имеющий точное 
значение – удовлетворять ту или иную потребность. Следовательно, зна-
ние назначения вещи позволит ребенку понять конкретную ценность каж-
дого процесса. 

Мы, готовим детей к тому, чтобы они в свое время могли смело всту-
пить в самостоятельную жизнь. Поэтому знания о труде должны занимать 
одно из ведущих мест в образовательной работе ДО. Именно дошкольный 
возраст является самым продуктивным в плане заложения таких индиви-
дуально-психологических особенностей личности, как бережливость, от-
ветственность, сила воли, которые необходимы для формирования в даль-
нейшем финансово-грамотного человека. Так же, ознакомление детей с 
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трудом взрослых должно осуществляться не на уровне отдельной задачи, 
а как целостный органический процесс. Социализация дошкольника про-
водится в большей степени через игру как самый доступный, близкий, ин-
тересный для детей вид деятельности. Решение задач по ознакомлению с 
трудом взрослых строится на игровой основе. Одна из основных задач до-
школьного образования – формирование положительного отношения к 
труду и первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека. Для этого очень важно у дошкольника разви-
вать интерес к различным профессиям. Необходимо знакомить детей с 
профессиями, востребованными в современном обществе. 

Знакомство дошкольника с профессиями, прежде всего, начинается в 
семье, получает первые знания, узнавая о профессиях своих родителей, 
бабушек, дедушек, когда участвует в жизни семьи, в которой обсужда-
ются новости и проблемы профессионального труда взрослых, где прямо 
и косвенно родители рассказывают о труде. 

В целях создания условий для ранней профориентации детей дошколь-
ного возраста используются информационно-коммуникационные техно-
логии, которые предполагают моделирование различных профессиональ-
ных ситуаций. Формирование у дошкольника представлений о разных 
профессиях имеет огромное значение – это то, что требует современная 
модель обучения на современном этапе образования. Помочь ребенку сде-
лать правильный выбор – непростая задача для воспитателей и родителей. 
Подготовка детей к изучению технических наук, например, это одновре-
менно и обучение, и техническое творчество, что способствует воспита-
нию активных, увлечённых своим делом людей, обладающих инженерно-
конструкторским мышлением. Это, в свою очередь, предполагает систем-
ный, комплексный подход к созданию условий развития ранних представ-
лений о мире профессий у детей дошкольного возраста. 

Разностороннее развитие ребенка раннего возраста даст ему возмож-
ность найти во взрослой жизни работу, которая будет приносить удоволь-
ствие и радость. 

Задачи: 
‒ способствовать развитию познавательной активности, интереса к 

профессиям взрослых; 
‒ формировать обобщенные представления о структуре трудового 

процесса разных профессий; 
‒ внести инновационные изменения в организацию развивающей 

предметно-пространственной среды; 
‒ создать виртуальные дидактические продукты (виртуальные экскур-

сии, видеоролики, презентации, игры) для наглядного изучения профес-
сий недоступных для наблюдения в реальной жизни; 

‒ совершенствовать сотрудничество с начальной школой в работе по 
ранней профориентации; 

‒ создать условия для социального партнерства детей и взрослых в 
процессе деятельности, в том числе с родителями воспитанников. 

Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество 
дошкольника не только с воспитателями, но и с родителями представите-
лями различных профессий. Педагоги поэтапно решают задачи приобще-
ния детей в игровой деятельности к ценностям труда и профессиональной 
деятельности человека; активизации интереса родителей к современным 
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профессиям, основанным на технологиях; развития интереса дошкольни-
ков к миру труда и профессиям взрослых; активного использования форм 
и методов театрально-игровой деятельности в процессе ознакомления де-
тей с профессиями. 

Формы организации совместной деятельности: 
‒ экскурсии; 
‒ просмотр презентаций; 
‒ проектная деятельность; 
‒ виртуальные экскурсии; 
‒ мастер-классы; 
‒ беседы; 
‒ изготовление поделок, аппликаций и др. 
Педагогическая целесообразность – в построении системы работы, 

направленной на раннюю профориентацию дошкольников,, изучение тех-
нических наук средствами игрового оборудования на уровне дошколь-
ного образования в соответствии с ФГОС ДО, интереса к профессио-
нально-трудовой деятельности, в рамках реализации образовательной 
программы дошкольного образования и формированию у дошкольников 
первичного представления о мире профессий. 

Список литературы 
1. Маматова И.С. Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ // Молодой ученый. – 2021. 
2. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация детей и подростков / Н.Н. Захаров. – М.: 

Сфера, 2018. 
3. Кондрашов В.П. Введение дошкольников в мир профессий: учеб.-метод. пособ. / 

В.П. Кондрашов. – Балашов: Николаев, 2004. 
4. Зерова С.В. Ранняя профориентация дошкольников: Пособие по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с промышленными предприятиями города / С.В. Зерова, 
Л.В. Ежова, И.О. Поршнева. – Пенза: Николаев, 2016. 

 

 

 



Психология 
 

77 

ПСИХОЛОГИЯ 
Габдрахманова Нургуль Сериковна 

магистрант 
Научный руководитель 

Ракымжан Асел Кайроллакызы 
д-р психол. наук, преподаватель 

 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 
г. Кокшетау, Республика Казахстан 

ИЗУЧЕНИЕ САМОРАЗВИТИЯ  
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Аннотация: в статье расмотрена проблема психолого-
педагогического сопровождения личностного саморазвития студентов в 
университете. Расммотрены такие процессы как саморазвитие, 
самосовершенствование, самосознание. 

Ключевые слова: личностное развитие, саморазвитие будущих 
специалистов, самосовершенствование. 

Саморазвитие – это сочетание взаимосвязанных и взаимозависимых про-
цессов: самообразование как целенаправленная активная деятельность, направ-
ленная на формирование и совершенствование своих положительных качеств 
и устранение негативных, а самообразование как целенаправленная работа по 
расширению и углублению собственных знаний, совершенствованию и приоб-
ретению соответствующих навыков и способностей. 

Психология была связана с развитием личности, начиная с Альфреда 
Адлера и Карла Юнга. Адлер отказался ограничивать психологию анали-
зом, сделав важный вывод, что эти стремления направлены вперед и не 
ограничиваются бессознательными намерениями или детским опытом. 
Он также разработал концепции образа жизни и самооценки. Он опреде-
лил образ жизни как концепцию, которая повлияла на управление как ха-
рактерный способ жизни, решения проблем и самооценки балансом 
между работой и личной жизнью. 

Карл Густав Юнг внес свой вклад в развитие личности с помощью 
своей концепции личности, которую он рассматривал как стремление че-
ловека достичь целостности и баланса своего «Я». 

Модель семи жизненных стадий Левинсона была значительно изме-
нена в связи с социологическими изменениями жизненного цикла. Иссле-
дование достижений в достижении цели, проведенное Альбертом Банду-
рой, показало, что самоэффективность лучше всего объясняет, почему 
люди с одинаковыми знаниями и навыками получают разные результаты. 

По словам А. Бандуры, уверенность в себе является сильным предик-
тором успеха, потому что: 

− это заставит вас добиться успеха; 
− это позволяет вам рисковать и ставить сложные цели; 
− если вы потерпели неудачу в начале, это поможет вам продолжать по-

пытки; 
− это помогает контролировать эмоции и страхи, когда дела идут плохо. 
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Саморазвитие рассматривается как возможность личностного роста 
человека и самостоятельного желания приблизиться к определенному 
идеалу с целью овладения его личностными качествами и качествами, 
овладения теми видами деятельности, которые он еще не освоил. таким 
образом, самосовершенствование играет особую роль в формировании 
личности, поскольку оно оказывает соответствующее влияние на способ-
ность человека познавать себя и думать о себе. Осознавая свои достиже-
ния и недостатки, человек стремится к самосовершенствованию, самооб-
разованию и самообразованию. Создавая новые ценности, он растет ин-
дивидуально, становится субъектом своего развития. 

Интуитивное соответствие врожденных способностей и внешних требо-
ваний происходит на подсознательном уровне. Если действия этого меха-
низма оценки «дают положительный сигнал», то, по словам А. Маслоу, воз-
никает «потребность в самоактуализации», после чего мотивация к самосо-
вершенствованию начинает работать в полную силу: человек всегда прояв-
ляет большую активность в том, что чувствует себя профессионально спо-
собным, имеет естественные наклонности. Если внешняя среда или предъяв-
ляемые ею требования к личности не соответствуют ее природным возмож-
ностям, то самообразование не даст желаемого результата. 

Развитие личности предполагает ее общую непрерывную эволюцию. 
Кроме того, человек может влиять на эволюцию своей личности [1, с. 98]. 

Особенностью самосовершенствования человека является то, что оно во 
многом основано на индивидуальных особенностях человека, его склонностях 
и потребностях. благодаря этому человеку он может в дальнейшем выявлять 
доминирующие тенденции, которые могут существенно определять весь его 
жизненный путь, обеспечивать развитие его физических, интеллектуальных и 
нравственных качеств. 

Чтобы определить механизм развития личности, сначала нужно понять, 
где находится ее источник активности и саморазвития. Источником 
саморекламы следует считать способность непрерывно представлять мир, 
выбирать и интегрировать информацию, накапливать опыт самообразования 
и развивать на этой основе способность к самоорганизации. Предпосылками 
возникновения деятельности являются сопоставление благоприятных 
условий, чувствительность студента к влиянию и готовность к перестройке 
его личностных структур, изменение системы общепрофессионально-
педагогической подготовки, а также наличие противоречий, решение 
которых является движущей силой, стоящей за развитием личности 
студента и его саморазвитием. 

Важной предпосылкой процесса самосовершенствования является 
отношение специалиста к выдвинутым требованиям. Конечно, если он 
пренебрегает ими, он не говорит о развитии личности. Человек учится 
произвольно регулировать свое поведение и на соответствующем этапе 
развития начинает сознательно организовывать свою жизнь, определяя 
определенную степень своего развития. 

По мнению Л. Рувинского, «самосовершенствование не всегда носит 
системный характер и осуществляется по заранее установленному плану», 
поскольку «характер деятельности человека по воспитанию каких-либо 
качеств или коррекции тех или иных недостатков во многом определяется 
условиями окружающей среды; характер самосовершенствования зависит от 
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внутреннего мира человека; самореализация характер самосовершенствования 
в определенной степени зависит от специфики его задач» [2, с. 123]. 

Саморазвитие – это процесс, управляемый сознанием и индивидом, 
который заключается в совершенствовании физического, умственного и 
нравственного потенциала человека, развитии его индивидуальности. 

Самосознание можно считать важным фактором личностного 
саморазвития, на основе которого человек получает возможность в своей 
деятельности самоопределиться, самосовершенствоваться и применять на 
практике свои личные возможности. Проблемы развития профессиональной 
карьеры современного человека связаны с недостаточным развитием его 
карьерных ориентаций в отношении активной профессиональной 
самоактуализации, понимания возможностей собственного и профессиональ-
ного потенциала с учетом степени соответствия этих особенностей 
требованиям. Выбранная профессиональная деятельность и возможность 
целенаправленно развивать профессионально значимые качества и 
склонности. В обеспечении конкурентоспособности специалиста на 
современном рынке труда важным является выбор механизмов 
стимулирования развития профессиональной карьеры [3, с. 65]. 

Развитие как самоуправление не исключает задач педагогического 
управления этим процессом. Педагогический процесс позволяет создавать 
внешние и внутренние условия для саморазвития школьника благодаря 
индивидуальному подходу и творческому подходу. Решение этой 
проблемы во многом обусловлено наличием внутренней мотивации 
будущих педагогов к постоянному совершенствованию своих личностных 
качеств и, соответственно, необходимостью самосовершенствования. 
феномен саморазвития-это обязательный внутренний, мотивационный 
процесс, направленный на достижение определенной цели, как 
сознательное самосовершенствование. 

На сегодняшний день проблема психолого-педагогического 
сопровождения личностного саморазвития студентов в университете 
становится очень актуальной. Для изучения этого явления были созданы 
необходимые в настоящее время теоретические и практические предпосылки. 
В условиях массового обучения в вузе недостаточно внимания уделяется 
развитию у студентов способности к самоанализу, рефлексии. Студенты 
недостаточно независимы, у них низкий уровень саморазвития. 

Таким образом, для четкого понимания студентом целей, задач, путей и 
методов достижения результатов, осознанного подхода к процессу 
самосовершенствования педагогический процесс предполагает наличие 
субъективных отношений между студентом и преподавателем. Учителя 
должны постоянно поддерживать самосовершенствование студента и 
поощрять его к самосовершенствованию как в личном, так и в 
профессиональном плане. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «код», затрагива-
ется тема классификации лингвокультурных кодов со множеством их 
форм, одной из которых являются зоонимы. Они отражают видение че-
ловеком животного мира. Отмечается, что в каждом обществе суще-
ствуют особые представления о животных, отразившиеся в культурных 
кодах. Фразеологизмы в данной работе рассматривается как важнейшее 
средство выражения кодов. 

Ключевые слова: лингвокультурный код, классификация кодов, зоони-
мический код, зоонимы, фразеологизмы, русский язык, китайский язык. 

Мнение о том, что термин «код» крайне редко встречается вне техни-
ческих текстов, опровергла Е.В. Королева, которая была уверена, что 
«языковая единица «код» стала элементом терминосистемы, активно упо-
требляемой в сфере гуманитарного знания» [Королева, 2015, с. 335]. 

Известно, что первым, кто открыл путь понятию «код» в лингвистику, 
был Р.О. Якобсон, который занимался изучением английской поэзии. 
Языковед считал, что за лингвокодом прячется особый скрытый смысл 
знака, который код непосредственно в себе отражал. Именно скрытое зна-
чение кода получатель обрабатывал и толковал, что указывает на прямую 
зависимость таких кодов и культуры носителя языка, без знания которой 
определение и идентифицирование кода и его смысла будет невозмож-
ным [Якобсон, 1975]. 

Последователь учений Р.О. Якобсона Ю.М. Лотман углубился в поня-
тие и природу «кода», сузил сферу исследования данного термина и ввел 
в научный оборот сочетание «культурный код». Особый упор в своих тру-
дах Ю.М. Лотман делал на семиотику кода в его связи с этнокультурой 
того или иного общества, с которой и начиналось появление и укоренение 
знаков и систем, в рамках которых они были заключены и от которой они 
зависели. Ю. М. Лотман писал, что «наш язык – это своего рода про-
грамма, управляющая обществом с помощью различных предписаний – 
заповедей, пословиц, поговорок – образов, которые видели люди вокруг 
себя в рамках своей культуры и нации» [Лотман, 1994, с. 270]. Поскольку 
у представителей той или иной народности в течение многих тысячелетий 
в сознании складывается особое восприятие и мироощущение предметов 
вокруг него, язык изменяется, совершенствуется и обогащается новыми 
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единицами, которые отражают их уникальное мировоззрение в языке. То, 
что люди называют традициями, знаками и обычаями, в лингвистике 
нарекли «культурными кодами». К подобным символам можно отнести 
все, что человек способен увидеть или почувствовать [Лотман, 1972]. 

Все это указывает на то, что понятие «код» имеет статус молодой и не 
до конца изученной сферы в лингвистике, что подтверждает отсутствие 
единого термина лингвокода и его общепринятой классификации. 

Французский семиотик и лингвист Р. Барт рассматривал лингвокультур-
ный код как «сгусток культурного прошлого общества, который как нечто 
забытое, но ценное приобрело символический характер и статус канона, стал 
единицей, которая смогла закрепиться в качестве осмысленного феномена 
культуры социума, его природы и бытия» [Барт, 1994]. В его понимании 
культурный код это – уникальный инструмент, благодаря которому окружа-
ющую реальность можно было представить в рамках «системы образов, ко-
торые отражали многогранную действительность одинаково в коллективном 
сознании» [Барт, 1994]. 

Схожее мнение имели лингвисты Е.В. Королёва и В.В. Красных. 
Е.В. Королева подчеркивала равноправие и гармонию культурных и язы-
ковых сторон общества, которые заключены в лингвокоде [Королева, 
2015]. А В.В. Красных писала, что код «обладает, помимо основного сво-
его значения, и культурным смыслом, будучи явлением, схожим с сеткой, 
которую можно накинуть на окружающую действительность и увидеть ее 
более мелкие составляющие части, что поможет в систематизации и клас-
сификации знаний о ней» [Красных, 2014, с. 278]. 

Затрагивая тему классификации, невозможно не упомянуть проблему, с 
которой сталкиваются лингвисты при изучении «кодов». Существует очень 
много данных единиц в рамках тех или иных культур, что невольно требует 
их структурирования и систематизации для более легкого рассмотрения. 
Здесь языковеды решили последовать примеру Е. С. Кубряковой и сопоста-
вить весь объем «кодов» как «контейнер», который можно разделить на 
ячейки, языковые единицы в котором будут заполнять пространство и фор-
мировать необходимый код [Кольовска, 2014]. 

С.М. Толстая разделяла культурные коды на вербальные, реальные и 
акциональные, отмечая, что каждый из них способен менять свои функ-
ции и характеристики в рамках того или иного контекста и быть мобиль-
ными и гибкими по своей природе [Толстая, 2008, с. 423]. 

В.В. Красных придерживается теории уникальности изучаемых культур-
ных знаков, которые, «выражали основу культуры языковых образов». В ее 
классификацию входили: антропный, зооморфный, природный, растительный, 
артефактный, вещно-костюмный, гастрономический, архитектурный, ду-
ховно-прикладной, религиозный, временной, пространственный, количествен-
ный, цветовой и телесный коды [Красных, 2014], что до сих пор является са-
мым полным и удобным вариантом систематизации культурных кодов. 

Зоонимический код считается одним из самых обширных, независи-
мых и интересных подвидов культурных кодов. 

На протяжении всей жизни у человека как индивидуума и конкретного 
члена общества во время взаимодействий с окружающей действительно-
стью возникает особое мироощущение пространства вокруг него. Это ми-
ровоззрение не может не отражаться в языке и даже на действиях и внут-
ренних установках человека. И поскольку язык выполняет роль 
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своеобразного шифра, за которым скрыто то или иное значение, то стано-
вится ясно, что различные животные и птицы будут также выступать ос-
новой для формирования подобных шифров и кодов [Карасик, 2002]. 

Зоонимы и орнитонимы отражали особые значения и смыслы, которые 
напрямую зависели от культуры общества, его прошлого, мифов, легенд, 
былин, традиций и сказаний. Это явление работает подобным образом, 
поскольку каждый народ с его богатой культурой обладает своей систе-
мой языка, заключающейся не только в возможности общаться и вступать 
в коммуникацию, но и в то же время нести в рамках языкового простран-
ства уникальное мировоззрение людей, их образов, идеалов и традиций. 
Следовательно, несмотря на гибкость и мобильность кодов, мы понимаем, 
что в рамках отдельно рассматриваемых языков они будут нести особен-
ный смысл и подтекст [Иванова, 2003]. 

Зоолексемы – это слова, которые обозначают название животных и 
представляют их в образном, мифологическом и символическом смысле, 
что позволяет максимально удачно передать мироощущение представи-
теля того или иного народа. 

Лингвист Ян Илин, которая активно и углубленно изучала сферу рус-
ских и китайских фразеологизмов, писала, что именно «зооморфизмы 
способны точнее всего отразить в себе объективную действительность во-
круг человека через образ социальных и психологических сторон его лич-
ности» [Илин, 2003]. Она была уверена, что люди наделяют каждую зоо-
нимическую языковую единицу своими собственными чертами характера 
и качествами, что не только позволяет лучше узнать нашу собственную 
природу, но и изучить природу животных и птиц [Илин, 2003]. 

В.В. Красных указывала на многократные упоминания животных и 
птиц в устном и письменном народном творчестве людей того или иного 
общества. Сюда входили и фраземы, и загадки, и прибаутки, и проклятья, 
и былины и многое другое. Но самыми распространенными принято было 
считать фразеологизмы [Красных, 2014]. 

Фразеологические единицы существуют во всех лингвокультурах. Это 
фиксированные и неизменяемые единицы языка, которые применимы в 
самых различных контекстах, и которые не могут восприниматься как 
простой набор слов, а являются отражением быта народа, его культуры, 
верований и образов. 

Независимый подтекст фразем образуется на базе четких лексических 
значений, которые закреплены за зоонимами и которые выражают и за-
ключают в себе наиболее заметные и яркие свойства и признаки живот-
ного или птицы. 

Сложность восприятия лингвистической сущности зоонимов оказала 
непосредственное влияние на изучение этого вопроса, которое подразу-
мевает сравнение фразем с зоонимами в рамках разных языков, исследо-
вание истории их возникновения, путей и вариантов перевода. После 
классификации непосредственно культурных кодов, лингвистам потребо-
валось систематизировать отдельно коды зоонимов. 

А.И. Молотков описал множество зоонимических языковых единиц, 
которые были систематизированы по нескольким категориям. Эта класси-
фикация активно используется отечественными и иностранными лингви-
стами, поскольку считается удобной и эффективной в своем 
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использовании. А.И. Молотков считал, что фразеологизмы с компонен-
тами зоонимов делятся на: 

− фраземы с названиями домашних животных (русский язык – собака, 
кошка, конь: Устал, как собака, Щенячьи нежности, заживет как на со-
баке, Работать как конь, Где конь там и седло, Кнут коню не помощник; 
китайский язык – лошадь и собака: 塞翁失马 – старик с границы потерял 
лошадь, 老马识图 – старая лошадь дорогу знает [Словарь ченъюй]); 

− фраземы с названиями домашних птиц (русский язык – петух и во-
рона: Дать петуха, Ходить петухом, Не спать до петухов, Считать во-
рон, Куда ворона летит, туда и глядит; китайский язык – курица и фе-
никс: 凤生凤 – у феникса рождается феникс, 呆若木鸡 – бестолковый и 
недалекий, 鹤立鸡群 – быть на голову выше других [Готлиб, 2019].); 

− фраземы с компонентом «дикое животное» (русский язык – волк и 
лиса: Прикидываться лисой, Всякая лисица свой хвост хвалит, Глядит ли-
сой, а пахнет волком, Волк волка не съест, Выть волком; китайский язык – 
лиса, заяц: 狐假虎威 – пользоваться чужим авторитетом для своей вы-
годы, 守株待兔 – держаться за прошлое и отказываться от каких-либо из-
менений, 一举两得 – одним выстрелом убить двух зайцев [Словарь 
ченъюй]); 

− фраземы о насекомых (русский язык – пчела, комар, муха: Комар 
носа не подточит, Комар комара нарождает, человек – человека, Счи-
тать мух, За комаром не с топором, Трудолюбивый как пчела, Мала 
пчела, а трудится; китайский язык – муха: 鸦雀无声 – слышно, как муха 
пролетит [Готлиб, 2019]); 

− фраземы о рыбах (русский язык – щука, акула: Показать акульи зубки; 
Стали щуке грозить – хотят щуку в реке утопить, Щуке дремать – добычи 
не поймать; китайский язык – нет конкретных названий рыб: 浑水摸鱼 – ло-
вить рыбу в мутной воде, 竭泽而渔– осущить пруд, чтобы поймать рыбу 
[Готлиб, 2019].); 

− фраземы о прочих животных (русский язык – змея: Пригреть змею 
на груди, Змея один раз в год меняет кожу, У змеи ног, а у плута концов 
не найдешь [Молотков, 1987]; китайский язык – лягушка: 井底之蛙 – ля-
гушка, сидящая на дне колодца, 龙屈蛇伸 – дракон согнется, змея распря-
мится, 蛇蝎心肠 – жестокий, бессердечный человек [Словарь ченъюй]) 

Здесь мы можем отметить, что некоторые животные появляются в рус-
ском китайском языках чаще или реже. Так, например, возвращаясь к ка-
тегории фразем с названиями домашних животных мы видим, что среди 
русских языковых единиц чаще встречаются фраземы с упоминанием со-
баки, кошки и лошади, в то время как в китайском языке предпочтения 
уделяются лошади и собаке. Подобную тенденцию выборки животных мы 
просматриваем в каждой из вышеперечисленных категорий. Конечно, жи-
вые существа не меняют своего облика в зависимости от страны, однако 
их роль и статус в бытовой жизни человека может варьироваться и ме-
няться в зависимости от нации. 
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К.О. Бусарова считала, что «зоонимические коды являются эмоцио-
нально окрашенными, необходимыми, как и для лингвистики, так и для 
общества базами, которые, однако имеют очень противоречивый и кон-
фликтный характер» [Бусарова, 2013]. Бесспорно, поскольку любые язы-
ковые единицы заключают в себе тот или иной смысл и шифр, который 
может понять только носитель языка, для иностранца такие выражения 
могут стать, как минимум непонятными, а как максимум, выступить поч-
вой для коммуникативного недопонимания и почвой для конфликта. Это 
объясняется не только значением того или иного объекта, но и наличием 
закрепленного в нем традиционного подтекста, образного характера, от-
ражения главных символов и идеалов народа, что подтверждает необхо-
димость изучающим язык вникать не только в лингвистические аспекты 
речи иностранных носителей и грамматику, но и в культурное наследие 
общества для успешного распознавания и интерпретирования зоонимиче-
ских кодов в составе фразеологизмов [Бусарова, 2013]. 

Из всего вышеуказанного следует, что термин «код» в лингвистике по-
явился и был закреплен совсем недавно, что делает явление культурного 
кода интересным для изучения, но крайне противоречивым, что по сей 
день отражается на определении термина «код», возможностях его клас-
сификации. 

Считается, что лингвокультурный код – это особая система установлен-
ных и неизменяемых знаков, которые несут в себе весь опыт, который че-
ловек способен пережить и почувствовать. Одной из самых интересных для 
изучения выступают зоономические коды. Данные языковые шифры в виде 
единиц способны отражать видения и представления человека о животном 
мире, в зависимости от того, к какому народу и обществу он себя причис-
ляет, поскольку каждая народность имеет свои особенные и неповторимые 
способы видеть окружающий их мир, что влияет на их культурные коды и 
оставляет то или иное представление о животных и птицах. 

Выяснилось, что в зависимости от культуры наименования тех или 
иных животных может встречаться чаще или реже, что обусловлено мен-
талитетом народа и статусом тех или иных живых существ в его культуре. 
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Аннотация: в данной статье на материале классического романа ки-
тайской литературы рассмотрены различные способы перевода безэкви-
валентных слов. Показаны достоинства и недостатки перевода китай-
ских имен собственных на русский язык посредством транслитерации, 
адаптации, описания, создания новых слов. Результаты исследования мо-
гут быть полезны для лингвистов и переводчиков, работающих с китай-
ским языком. 
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Перевод литературных произведений с одного языка на другой явля-
ется сложным процессом, который часто связан с наличием безэквива-
лентной лексики. Это особенно актуально при переводе таких произведе-
ний, как роман «Путешествие на Запад» (西游记）吴承恩(У Чэн-эня) [2, c. 
1], который содержит множество культурных, религиозных и философ-
ских аспектов. 

Одной из основных сложностей перевода великого классического ро-
мана китайской литературы «Путешествие на Запад» является наличие 
множества терминов и персонажей, которые имеют уникальные свойства 
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и названия, не имеющие точного эквивалента в русском языке. Например, 
многие китайские божества, термины буддизма и даосизма, идеи филосо-
фов, таких как Лао-цзы, имеют свои уникальные номинации и концепции, 
которые не могут быть точно переданы на другой язык [1, с. 288]. К при-
меру, имя главного героя Sun Wukong, которое означает «Обезьяний Ко-
роль», является ключевым для понимания характера персонажа и его 
связи с мифологической традицией Китая, но при переводе на русский 
язык может потерять свою культурную и семантическую нагрузку, напри-
мер, когда имя персонажа остается в оригинальной форме «Сунь У-кун» 
[4, c. 691]. Переводчики сталкиваются с задачей сохранения этой уникаль-
ной концепции, поэтому в переводах есть примечания или пояснения в 
отрывках, которые объясняют уникальные понятия, имена и иероглифы, 
чтобы помочь читателю лучше понять их значение и связь с китайской 
культурой. 

Необходимо проявлять особую тщательность и внимание при работе с 
безэквивалентной лексикой. Переводчику необходимо не только пра-
вильно перевести слово или выражение, но и сохранить культурный кон-
текст и значение оригинального текста [3, c. 1]. 

Рассмотрим способы перевода безэквивалентной лексики в тексте пе-
ревода романа «Путешествие на Запад», осуществленного Алексеем Пет-
ровичем Рогачевым. Один из них – использование транслитерации. Этот 
метод заключается в том, что уникальные термины и имена передаются 
графическими знаками другой письменности. Примером использования 
транслитерации в переводе романа «Путешествие на Запад» может слу-
жить сохранение имени второго главного героя Zhu Bajie, который в до-
словном переводе с китайского означает «Свиноподобный Бродяга». В 
переводе А. Рогачева имя персонажа остается в оригинальной форме Чжу 
Бадзи [4, с. 541], что позволяет сохранить его уникальность, но приводит 
к потере оценочного смысла, связи имени с мифологией, ибо и прилага-
тельное свиноподобный, и словосочетание в целом свиноподобный бро-
дяга, для русского читателя имеет такую же образность и отрицательную 
оценочность, как и в китайской лингвокультуре. 

Транслитерация имеет ограничения, потому что может привести к по-
терям культурных особенностей текста и непониманию смысловых нюан-
сов [3, c. 1]. 

Другим способом перевода является использование адаптации или за-
мены безэквивалентной лексики на аналогичные понятия или термины в 
целевом языке. Примером использования адаптации в романе «Путеше-
ствие на Запад» может служить перевод имени персонажа Tang Sanzang, 
который в оригинале означает «Трижды озаренный даром Истины». В пе-
реводе А. Рогачева сохранено оригинальное имя «Сюань-цзан» [4, с. 692], 
т.е. использована транслитерация, а в переводе Марии Цагарелли имя 
персонажа адаптировано как «Святой монах», что передает основную 
идею оригинального имени – связь персонажа с религиозными практи-
ками и учениями. Такой подход позволяет сделать текст более понятным 
и доступным для читателей, которые не знакомы с китайской мифологией 
и терминологией. 

Описательный перевод – это перевод, в котором расшифровывается 
значение слова или фразы с использованием слов и выражений на целевом 
языке. Например, в анализируемом романе часто употребляется термин 
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«небожитель» для обозначения духов, живущих в небесных королевствах. 
В описательном переводе этот термин может быть переведен как «духи 
небесных королевств», чтобы передать значение и контекст исходного 
термина на русском языке. 

Создание новых слов и терминов – это метод перевода, при котором 
для передачи сложных понятий на целевой язык используются слова и 
термины, которые были не распространены в языке перевода. Этот под-
ход позволяет сохранить уникальность и особенности исходного текста, а 
также создать новые понятия и термины на целевом языке. Так, в переводе 
романа «Путешествие на Запад» на русский язык для обозначения демо-
нов, управляющих механизмами и машинами, переводчик использовал 
термин шестеренкар, который был создан на основе исходного китай-
ского термина 齿轮妖 [5, с. 122], и позволил передать уникальность и осо-
бенности персонажей на русском языке. 
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РОЛЬ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА  
В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ 

Аннотация: в статье рассматривается влияние речевой культуры и 
этикета медицинского работника на лечение пациента. Предметом изу-
чения в работе выступают стратегии и тактики речевого поведения ме-
дицинского работника. Также анализируется культура его речи как усло-
вие эффективности профессионального медицинского общения. Главной 
задачей данной работы является формирование умений и навыков меж-
личностного общения медицинского работника и пациента. В статье да-
ется характеристика роли этикета в речевой профессиональной сфере. 

Ключевые слова: этикет, культура речи, медицинский работник, па-
циент, профессиональная сфера. 

Потребность человека в общении – одна из главных социогенных по-
требностей. Возникает она, когда накапливается опыт во взаимодействии 
с другими личностями. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

88     Научные исследования и современное образование 

Процесс формирования речевого этикета, а также выработки правил, 
принципов поведения начался в момент возникновения человеческого об-
щества. Сегодня эти правила играют определяющую роль во взаимоотно-
шениях людей в различных ситуациях. В семье, в трудовом коллективе, 
на улице, в окружении друзей или среди посторонних людей – где бы ни 
находился человек, он обязан руководствоваться определенными этикет-
ными формулами общения [1, c. 76]. 

Этикет тесно связан с этикой, нравственными основами взаимодей-
ствия людей. Он способствует выработке у человека отношения к другим 
людям, к старшим, младшим, к родственникам, к коллегам, к родителям, 
к детям, к женщинам, к деловым партнерам, к обществу, государству, а 
также к природе, ко всему, что называется окружающей средой. 

К речевому этикету, в частности, относятся слова и выражения, упо-
требляемые людьми для прощания, просьбы, извинения, принятые в раз-
личных ситуациях формы обращения, интонационные особенности, ха-
рактеризующие вежливую речь и т. д. 

Сфера сервиса включает в себя многообразие норм коммуникаций, это 
и этикет деловой беседы, и этикетные требования к проведению перего-
воров, презентаций, и этикет телефонного разговора. 

Однако особую ступень занимает непосредственно речевой этикет, 
требований которого необходимо придерживаться с каждым клиентом. 

Значительная часть общения врача и пациента проходит в разговоре. Врач 
может говорить грамотно, но с трудно воспринимаемой дикцией, неправиль-
ными ударениями, вульгарным тоном, ошибочной интонацией. В итоге ока-
зывается, что он не услышан и не понят. Слово позволяет не только сообщить 
информацию, но и показать ее эмоциональный заряд. В речи и в голосе врача, 
как в зеркале, отражается его культура. Врачу особенно необходимо следить 
не только за тем, что он говорит, но и как говорит. 

В произношении слов большое значение имеет интонация, с помощью 
которой передаются тончайшие нюансы наших мыслей и чувств. Интона-
ция может выдать самые сокровенные намерения, она способна не только 
выявлять, но и изменять значения слов. Врач, говорящий монотонно, не-
выразительно, бессвязно и непонятно нередко теряет уважение больных, 
встречает трудности в реализации тех или иных методов лечения. Звуко-
вая речь, то взволнованная и напряженная, то спокойная и мелодичная, 
свидетельствует об эстетическом освоении языка и является важнейшей 
психотерапевтической ценностью. 

Общеизвестно, что скорость изложения мысли может быть разной. При 
этом крайние замедленная или очень быстрая речь могут раздражать, возму-
щать, т.к. мысли собеседник не воспринимает или понимает с трудом. Ско-
рость речи определяется многими факторами, например, состоянием здоро-
вья, индивидуальными привычками. Сказываются на скорости речи и нацио-
нальные особенности. Для лучшего восприятия информации, беседующие 
должны иметь близкие показатели скорости речи и мышления. 

Нельзя пройти мимо такого свойства речи как громкость, сила голоса. Не-
умеренно громкий или тихий голос врача может раздражать и больных, и кол-
лег. Когда он говорит тихо, пациент сначала усиленно напрягает слух, внима-
ние, чтобы услышать то, что ему говорят, о чем спрашивают. Если это ему не 
удается, он нервничает, злится. Врач также испытывает моральные и профес-
сиональные перегрузки, когда его собеседник говорит тихо, он невольно ста-
новится «глухим» подчас к очень важной информации. В результате эта 
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глухота может привести к серьезному конфликту. При беседе с больным врач 
должен избегать не только бытового, но и профессионального жаргона. Чрез-
мерное употребление иностранных слов опасно утратой взаимопонимания, до-
верительности и близости врача и больного в сложной, напряженной, нередко 
экстремальной ситуации. 

Серьезным бичом общения служит многословие отдельных врачей и 
пациентов, насыщение своей речи несущественными деталями, загро-
мождение словами-сорняками. В итоге утрачивается логичность, точ-
ность, стройность рассказа. Врачу при этом нужно проявить терпение и 
мудрость. Беседу следует направить в нужное русло. Если ответы на во-
просы врача неточны, непонятны, нужно терпеливо, извиняясь, просить 
повторить, пояснить. Врачу не следует допускать колкости, упреков, го-
рячиться из-за скороговорки больного или излишне замедленной речи, а 
также если пациент повторяется, путается, перескакивает с одного на дру-
гое. Откровенное невнимание, рассеянность врача могут вызвать взрыв 
гнева и неприязни. 

Врач должен получить ответы на все интересующие его вопросы, но 
при этом следует быть деликатным, считаться с психикой больного, его 
реакцией на окружающее, уровнем его развития. Гуманистическая сущ-
ность призвания врача естественно связана с учетом всех отмеченных осо-
бенностей больного человека. Речь врача, его манера беседовать, расска-
зывать, т.е., речевой этикет, во многом определяется не только образова-
нием, но и уровнем воспитания, внутренним тактом, душевной щедро-
стью и добротой. 

Современная медсестра – высококвалифицированный работник, знаю-
щий и умеющий очень многое. Она первый помощник врача, без которого 
лечебный процесс невозможен. Важнейшее требование этики мед-
сестры – уважение к врачу – должно соблюдаться неукоснительно. К со-
жалению, медсестры нередко бывают невежливыми, неисполнительными 
(особенно, если указания исходят от молодого врача). Воспринимать вра-
чей как работников с более высоким статусом медсестрам мешает и ма-
ленькая разница в оплате труда врача и медсестры (хотя по подготовке и 
сложности выполняемой работы эти категории медицинского персонала 
несравнимы). Вместе с тем опытная, квалифицированная медсестра дей-
ствительно подчас знает о течении конкретной болезни гораздо больше 
начинающего врача, и ей очевидны его промахи. Уже поэтому для врача 
недопустимы проявления снобизма, желание «указать место». Уважи-
тельные доброжелательные отношения с медсестрами позволяют моло-
дому специалисту многому научиться и избежать массы ошибок [2, c. 15]. 

Состояние эмпатии является наряду с объективным ощущением пси-
хологического контакта между медработником и пациентом одним пока-
зателей того, что понимающее общение состоялось. 

Процесс общения с больным пациентом начинается с выбора дистан-
ции взаимодействия, она должна быть такой, чтобы пациент чувствовал 
себя комфортно и безопасно. При изменении дистанции, особенно при ее 
сокращении, желательно объяснить свои действия, чтобы избежать воз-
растания психологического напряжения и агрессии. Пациент, находясь в 
ситуации стресса, обусловленного болезнью, нуждается в фиксированной 
территории, принадлежащей только ему. Позитивное взаимодействие 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

90     Научные исследования и современное образование 

зависит не только от территории, но и от социального статуса пациентов, 
их возрастной однородности. 

Основными условиями эффективности профессионального общения 
медработника являются: демонстрация доброжелательности, такта, вни-
мания, интереса, профессиональной компетентности. 
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НАУКА КАББАЛА КАК СИСТЕМА МИРОЗДАНИЯ 
Аннотация: в статье раскрывается идея по усовершенствованию 

всех людей и мира в целом, приводящих к абсолютному единству. Автор 
анализирует факторы, которые способны улучшить духовное и физиче-
ское состояние любого человека в независимости от вероисповедания, 
материального и социального положения. 

Ключевые слова: каббала, высшие силы, наука, творец, единство. 
Наука каббала – это метод раскрытия единой системы мироздания под 

управлением Высших сил находящимся внутри каждого из нас. 
Изучение всех законов природы, в которой мы существуем, поможет 

нам существовать в единстве со всей вселенной и её Высшими силами. 
Если вы внимательно будете наблюдать за всей природой, то весь 

смысл её заключаемся в любви к ближнему своему. 
Как пример, во время очень низких температур и сильного ветра пинг-

вины становятся спиной друг к другу, образуя два круга, внутренний и 
внешний. Они ходят по кругу, трутся спинами друг об друга, чтобы со-
греться, и когда пингвины, находящиеся во внутреннем круге, согрева-
ются, они меняются местами с пингвинами из внешнего круга, чтобы те 
могли тоже согреться. И так происходят до тех пор, пока погода не нор-
мализуемся. 

То есть, мы наблюдаем яркий пример того, что в этой ситуации, пинг-
вины, действуют как единый организм, как единая система, чтобы выжи-
вать в таких суровых условиях. 

И все мы, люди, должны действовать абсолютно также, быть единой 
системой, которой на самом деле мы и являемся. Но парадоксальной осо-
бенностью человека является наличие эгоизма. Эгоизм – это неотъемле-
мая часть человека, которая доминирует над всем. Нам хочется иметь бо-
лее дорогую машину, дом, квартиру и так далее. Мы всё стремимся за-
брать себе. Это не является правильным поведением, со временем, все 
природные силы будут наталкивать человека на обратное эгоизму, к аль-
труизму. К примеру, из-за своих сильных эгоистических желаний, чело-
век, может остаться в одиночестве, в отчаянии, в негативе ко всему окру-
жающему миру. К этим действиям подводит сам творец, он же природа, 
он же всё что нас окружает. Этими действиями сама природа даёт понять, 
что никакой пользы от эгоизма нет. Только на взаимной отдаче друг к 
другу, мы будем способны избавить всё человечество от всех бед. Самая 
главная задача человека, это сопротивляться внутреннему эгоизму, и как 
можно больше отдавать другим, стремиться стать абсолютным альтруи-
стом во всех отношениях, быть подобным творцу. 
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Но абсолютно верным будет задать такой вопрос «Если вся природа 
абсолютно совершенна во всех своих проявлениях, тогда почему, эта са-
мая природа, одарила человека абсолютно противоположным свойством, 
проявлять эгоизм?» 

Ответ на этот вопрос является совершенно простым, только благодаря 
своей борьбе с эгоизмом, человек, пройдя сквозь тяжелые разочарования, 
трудности, печаль, грусть. Сможет осознать добро, любовь, радость. Если 
не существовало бы ненависти, злости, подлости, люди бы никогда не 
осознали любовь, доброту, преданность. Благодаря этим двух противопо-
ложным силам, мы и существуем. 

Так как сегодняшнее современное общество достигает пика своего 
эгоизма, человечество должно задуматься и осознать всю тяжесть своего 
эгоизма, и должно прийти к общему единению через любовь к ближнему 
своему. Это единственное, что может нас всех объединить. 

Поговорим немного о науке. 
Обратимся к нейробиологии. Ученым известно, из каких участков го-

ловного мозга поступают сигналы, когда мы радуемся, грустим, злимся и 
так далее. А как они образуется? А почему они вообще образуются? Где 
этот начальный двигатель всех этих процессов? 

И сегодня, ученые только начинают говорить о каком-то высшем проис-
хождении этих самых сигналов, мыслей и чувств. То есть, наш научный про-
гресс подходит к этапу осознания Высших сил, природы и единого творца. 

Наш мозг является лишь маленькой частичкой общего, так называе-
мого глобального мозга, именуемого природой, высшими силами, твор-
цом, то есть, мы являемся общей системой, единой матрицей этого беско-
нечного мира. 

То есть, наука Каббала занимается изучением и получением Высших 
знаний о всех законах природы, в которых мы существуем. И также наука 
Каббала призывает всеобщему единению через любовь к ближнему, и че-
рез все природные законы. 
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Отрасль здравоохранения является одним из основных элементов струк-
туры социальной сферы, главная цель которой – это сохранение и укрепление 
здоровья населения, профилактика и снижение заболеваемости населения. 

Особое внимание в рамках управления сферой здравоохранения тре-
бует разработка и совершенствование механизмов ресурсного обеспече-
ния процессов оказания медицинских услуг, поскольку в значительной 
степени от ресурсного обеспечения зависит качество оказания медицин-
ской помощи населению любой страны. 

На основе проведенного анализа статистических показателей состоя-
ния здоровья населения и показателей функционирования учреждений си-
стемы здравоохранения РФ, был выявлен следующий ряд проблем: 

− увеличение заболеваемости населения (на болезни органов дыхания, 
болезни системы кровообращения, болезни нервной системы и органов 
чувств приходятся большая доля в структуре); 

− сокращение коечного фонда; 
− снижение числа лечебно-профилактических учреждений системы 

здравоохранения РФ; 
− низкий рост численности врачей всех специальностей; 
− сокращение численности среднего медицинского персонала. 
Выявленные проблемы оказывают негативное влияние на систему 

здравоохранения РФ в целом и на систему здравоохранения субъектов РФ 
в частности, а также свидетельствуют об имеющихся проблемах управле-
ния эффективностью системы здравоохранения. 
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В системе здравоохранения Красноярского края наблюдается следую-
щий ряд проблем [1]: 

− неполная укомплектованность медицинских учреждений врачами и 
средним медицинским персоналом (57,8% и 69,1% соответственно, в то 
время как по России 80,8% и 86,1% соответственно), что свидетельствует 
о дефиците медицинского персонала; 

− снижение доли врачей, имеющих квалификационную категорию; 
− снижение числа больничных коек в медицинских организациях, ока-

зывающих помощь в стационарных условиях. 
Для проведения оценки эффективности системы здравоохранения Крас-

ноярского края была предложена система показателей мониторинга на тер-
риториальном (муниципальном) уровне. Эффективность предлагается рас-
сматривать с точки зрения управления, как отражение взаимосвязи показате-
лей функционирования системы здравоохранения (по показателям медицин-
ских учреждений) и показателей состояния здоровья населения. 

На начальном этапе было выполнено распределение всех муниципаль-
ных образований региона по показателям обеспеченности учреждений 
здравоохранения ресурсами и индикаторам медико-социальной эффек-
тивности на группы. Группировка территорий по близким значениям вы-
деленных показателей позволила сформулировать направления совер-
шенствования системы управления эффективностью функционирования 
учреждений здравоохранения конкретно для этих территорий (муници-
пальных образований). 

Для амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) была прове-
дена оценка структурных сдвигов показателя «Число посещений в меди-
цинской организации по оказанию медицинской помощи в амбулаторных 
условиях» за счет изменения экстенсивного показателя «Мощность меди-
цинской организации по числу посещений в амбулаторных условиях» и 
вычисляемого показателя интенсивности работы АПУ [2]. 

Индекс относительного прироста по амбулаторно-поликлиническим 
учреждениям (АПУ) рассчитывается по формуле (1): 

Индекс относительного прироста =
∆П2022–2021

П2021
 (1) 

где П – число посещений в медицинской организации по оказанию меди-
цинской помощи в амбулаторных условиях на 10 тыс. человек населения; 
∆П – абсолютный цепной прирост показателя «Число посещений в меди-
цинской организации по оказанию медицинской помощи в амбулаторных 
условиях на 10 тыс. человек населения». 

Индекс экстенсивного развития АПУ (индекс изменения мощности 
АПУ) рассчитывается по формуле (2): 

Индекс экстенсивного развития =  
∆ М2022–2021

М2021
 (2) 

где М – мощность медицинской организации в амбулаторных условиях по 
числу посещений в смену (на 10 тыс. человек населения); ∆М – абсолют-
ный цепной прирост показателя «Мощность медицинской организации в 
амбулаторных условиях по числу посещений в смену (на 10 тыс. человек 
населения)». 



Экономика 

95 

Индекс интенсивного развития АПУ рассчитывается как разница 
между индексом относительного прироста АПУ и индексом экстенсив-
ного развития АПУ и рассчитывает по формуле (3): 

Индекс интенсивного развития =  
∆П2022–2021

П2021
−
∆М2022–2021

М2021
 (3) 

Для стационаров была проведена оценка структурных сдвигов показа-
теля «Число койко-дней» за счет изменения показателя «Обеспеченности 
населения койками» и вычисляемого показателя интенсивности работы 
стационаров. 

Индекс относительного прироста по стационарам рассчитывается по 
формуле (4): 

Индекс относительного прироста =
∆Кд2022–2021

Кд2021
 (4) 

где Кд – число койко-дней (на 10 тыс. человек населения); ∆Кд – абсолют-
ный цепной прирост показателя «Число койко-дней (на 10 тыс. человек 
населения)». 

Индекс экстенсивного развития стационаров (индекс изменения мощ-
ности стационаров) рассчитывается по формуле (5): 

Индекс экстенсивного развития =
∆О2022–2021

О2021
 (5) 

где О – обеспеченность населения койками (на 10 тыс. населения); ∆О – 
абсолютный цепной прирост показателя «Обеспеченность населения кой-
ками (на 10 тыс. населения)». 

Индекс интенсивного развития стационаров рассчитывается как раз-
ница между индексом относительного прироста по стационарам и индек-
сом экстенсивного развития стационаров по формуле (6): 

Индекс интенсивного развития =
∆Кд2022–2021

Кд2021
−
∆О2022–2021

О2021
 (6) 

В рамках предлагаемой системы показателей оценки эффективности здра-
воохранения на территориальном уровне полученные результаты по индексам 
экстенсивного и интенсивного развития были проанализированы в контексте 
показателей здоровья населения, что позволило сформулировать выводы об 
эффективности управления системой здравоохранения, а также разработать 
направления мероприятий по решению проблем в данной сфере. 

Предложенный механизм оценки эффективности деятельности медицин-
ских учреждений и системы здравоохранения Красноярского края в целом поз-
воляет расширить возможности аналитической работы с системой показателей 
государственной статистики, характеризующих состояние учреждений здраво-
охранения и здоровья населения, а также позволяет сформировать ряд реко-
мендаций по повышению эффективности системы здравоохранения Краснояр-
ского края в целом и на отдельных территориях. 
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ций и соответственно контроля над ними в зависимости от экономиче-
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В настоящее время одной из глобальных проблем современной эконо-
мики перед большинством экономически развитых стран является форми-
рование эффективной системы валютного регулирования и контроля, как 
одного из основных направлений единой государственной денежно-кре-
дитной политики. В связи с постоянной глобализацией необходимо не 
только формирование системы валютного регулирования, так как в боль-
шинстве стран она уже сформирована, а ее усовершенствование. 

Сделки с участием иностранного капитала всегда были объектом при-
стального внимания государственных органов. Валюта играет важную 
роль в законности сделки. 

Законодательство нашей страны требует установления валютного кон-
троля за всеми услугами, связанными с иностранной валютой, которые 
Банк оказывает клиенту. 

Основываясь на ФЗ №173-ФЗ [1] основные функции Банка, как агента 
по валютному контролю, – это контроль за соблюдением требований ва-
лютного законодательства, нормативно-правовых и других актов ЦБ РФ, 
в частности: 

− контроль за валютными операциями с оформлением паспортов сделок; 
− контроль за валютными операциями, которые не требуют оформле-

ния паспорта сделок; 
− анализ договоров и контрактов на соответствие всем требованиям и нор-

мам валютного законодательства, которые клиенты предоставляют в Банк; 
− оказание помощи и консультирование при оформлении паспортов 

сделок, справок о валютных операциях и справок о подтверждающих до-
кументов. 

Проанализировав все вышеуказанные функции, можно сделать вывод, 
что функции осуществляются с целью обеспечения экономической без-
опасности страны, стимулирования развития экономики и внешнеэкономи-
ческих отношений. 

Агенты валютного контроля в качестве Банков считаются, что участ-
вуют в реализации публично-правовой функции, направленной на обес-
печение законности и правопорядка в валютной сфере посредством про-
ведения контрольно-надзорных мероприятий [2]. Для достижения 
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законодательно поставленных перед ними целей они наделены опреде-
ленными властными полномочиями, в соответствии с которыми требуют 
от клиентов следующее: 

− надлежащим образом заверенные переводы документов, содержа-
щих информацию на иностранном языке; 

− ранее представленных документов в случае внесения в них изменений; 
− ранее представленных документов в случае их утраты вследствие 

непреодолимой силы. 
В связи с настоящим положением российской экономической системы 

в 2022 году на международном уровне и введенными санкциями (эконо-
мическими ограничениями), против нашей страны со стороны органов 
власти США и Европы, наиболее актуальным является исследование дея-
тельности коммерческих банков как субъектов внешнеэкономических 
связей России. 

Санкции, с которыми в настоящее время сталкиваются коммерческие 
банки, как участники внешнеэкономической деятельности, приводят к по-
терям доходности и оттока клиентов. 

ПАО Совкомбанк также, как и ряд других российских банков попал 
под самые жесткие санкции несмотря на то, что это частный банк, никак 
не относящийся к государству и не обслуживающий стратегически важ-
ные для РФ направления. 

Банк как агент валютного контроля получает доход в виде комиссий 
от предоставленных услуг по валютному регулированию. 

Структура комиссии за выполнение функций валютного контроля в 
ПАО Совкомбанк приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура комиссии за выполнение функций валютного контроля  

в общем объёме комиссионного дохода (ПАО Совкомбанк) 

Показатели 
[4] 

2019 2020 2021 2022 (9 мес.)
в 

тыс.руб
. 

в 
% 

в 
тыс.руб

. 
в 
% 

в 
тыс.руб

. 
в 
% 

в 
тыс.руб

. 
в 
% 

Комиссионны
е доходы 

23 527 932 

100 

25 497 248 

100 

38 315 188 

100 

12 817 940 

100 

Комиссия за 
выполнение 
функций ВК 
(юр.л.) 

371 741 

1,58 

75 861 

0,30 

502 932 

1,31 

93 489 

0,73 

Из таблицы видим, что доля комиссий за выполнение функций валют-
ного контроля в общем объёме комиссионного дохода незначительная и 
не превышает 2%. Однако, в 2019 г доля комиссий за выполнение функ-
ций валютного контроля наиболее максимальная и составляет 1,58% от 
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всего комиссионного дохода, чем в последующие годы – это обусловлено 
внешнеэкономическими факторами. В частности, снижение доли в 2020 г 
обусловлено торможением экономического развития из-за COVID-19. По-
казатели в 2021 году свидетельствуют значительному экономическому 
росту, однако из-за введенных санкций в 2022 г показатели комиссион-
ного дохода снова пошли на спад. 

На основании этого, можно сделать вывод, что за последние 3 года, 
внешнеэкономические сделки становятся очень непростыми с точки зре-
ния экономических, политических и юридических факторов. 

В 2020 году с большими проблемами сталкиваются импортеры и экспор-
теры. Из-за COVID-19 ограничений участники внешнеэкономической деятель-
ности не могут вовремя и в полном объеме исполнить контракты, а иностран-
ные контрагенты, взыскивают пени, штрафы, размеры убытков и упущенную 
выгоду. Однако, несмотря на то, что в абсолютном значении комиссионные до-
ходы выросли в 2020 году по сравнению с 2019 г. (таблица 1) на 8,37%, доля 
комиссии за выполнение функций валютного контроля всего составила 0,3% в 
2020 г, по сравнению с 2019 г, где аналогичная доля составляла 1,58%. 

Так же эта ситуация, возникшая в 2020 г. влечет за собой риски, связан-
ные с неисполнением требований валютного законодательства России. Им-
портер, согласно валютному законодательству, обязан репатриировать, 
т.е. вернуть, на свой банковский счет уплаченную в качестве аванса валюту 
за непоставленные товары или неоказанные услуги. 

В случае невозврата аванса российский импортер попадает под штраф. 
Валютный контроль в данном случае является препятствием для заключе-
ния контрактов с новыми поставщиками на условиях предоплаты, по-
скольку из-за риска нарушения валютного законодательства экспортеры 
не соглашаются на пробные поставки потенциальным покупателям, вы-
нуждены работать по предоплате с новыми клиентами и сталкиваются с 
другими проблемами. 

В 2022 году, после начала специальной военной операции России на 
Украине Евросоюз отключил от SWIFT ряд российских банков, в том 
числе и ПАО Совкомбанк. 

С точки зрения, валютного контроля отключение от SWIFT – это прекра-
щение всех валютных операций. Однако, на государственном уровне разрабо-
тан механизм сохранения иностранных клиентов, которые готовы работать с 
контрагентами в РФ. Сам механизм описан в Письме №019–12–4/1210 [3]: в 
случае введения иностранным государством мер в отношении банка УК, кото-
рые могут быть отнесены к недружественным действиям иностранных госу-
дарств в отношении российских юридических лиц и ограничивают проведение 
операций по счетам резидентов в данном банке, резидент, являющийся сторо-
ной по экспортному, импортному контракту либо по кредитному договору, мо-
жет проводить, с учетом соблюдения требований валютного законодательства 
РФ, операции по внешнеторговым контрактам или по кредитным договорам 
(как зачисление, так и списание) по счетам, открытым в банке, отличном от 
банка УК, без перевода контракта (кредитного договора) на учет в данный 
банк, однако информация о проведении операции должна быть предоставлена 
в банк, в котором контракт стоит на учете для отражения в ВБК. 

Таким образом, данное нововведение помогает на сегодняшний день 
уменьшить отток клиентов, контракты которых стоят на учете в ПАО Сов-
комбанк. 
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В заключении отметим, что ПАО Совкомбанк одним из системообра-
зующих банков России с устойчивым финансовым положением, поэтому 
независимо от экономического положения в стране и мире Банк разраба-
тываем несколько сценариев преодоления последствий тем самым мини-
мизирует негативные последствия для клиентов и контрагентов. 
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экономических проблем, назревших в регионе. Автор анализирует сдержива-
ющие факторы, которые негативно сказываются на развитии туризма 
(низкий уровень сервиса, недостаточное количество квалифицированных ги-
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Республики Северо-Кавказского Федерального округа отличаются 
природно-климатическим разнообразием, культурно-историческим по-
тенциалом, уникальным бытом, обрядами и обычаями. Правительство 
Российской Федерации уделяет особое внимание развитию внутреннего 
туризма, созданию туристских кластеров. Так, в Постановлении Прави-
тельства РФ №2439 «Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие туризма» от 24 декабря 2021 в пункте 5. «Задачи обеспечения 
достижения показателей социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, 
уровень которых должен быть выше среднего уровня по Российской 
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Федерации» говорится о том, что на территории Северо-Кавказского фе-
дерального округа планируется к реализации: 

− создание объектов инфраструктуры особых экономических зон ту-
ристического кластера Северо-Кавказского федерального округа (в рам-
ках государственной программы Российской Федерации «Развитие Се-
веро-Кавказского федерального округа», реализуемой Министерством 
экономического развития Российской Федерации); 

− создание объектов культурно-исторического кластера (реконструкция и 
модернизация г. Дербента); 

− создание объектов оздоровительно-туристского кластера (развитие 
территории Кавказских Минеральных Вод); 

− комплекс мер по приоритетной поддержке инвестиционных проектов в 
сфере туризма в Северо-Кавказском федерального округе [1]. 

Рассматривая преимущества данного региона, следует отметить, что по 
температурному режиму Северо-Кавказский федеральный округ является 
одним из самых привлекательных регионов России как в летний, так и в 
зимний период. Средняя температура января – 3,2°С (в горах – до -10°С), 
июля – от +20,4°C (в горах – до +14 °C). Осадки составляют 300 – 500 мил-
лиметров в год (на равнине), в предгорьях – свыше 600 миллиметров. 

Почти 50% территории округа занимает горная система Большого Кав-
каза. Здесь расположены горные вершины, в том числе с наивысшей отмет-
кой 5642 метра (г. Эльбрус), что делает регион перспективной площадкой для 
развития высокогорного туризма, в том числе альпинизма, дельтаплане-
ризма, горных лыж и др. 

Огромные потенциальные возможности субъектов СКФО раскрыты в Рас-
поряжении Правительства РФ от 6 сентября 2010 г. №1485-р «О Стратегии со-
циально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 
до 2025 г.» [2] и в плане развития экологического туризма, который может 
стать наиболее перспективным в современных условиях. 

На территории СКФО расположены: 6 государственных заповедников – 
Дагестанский, Кабардино-Балкарский, Кавказский, Северо-Осетинский, Те-
бердинский, Эрзи; 2 национальных парка (Алания, Приэльбрусье); а также 
7 государственных заказников – Аграханский, Самурский и Тляратинский 
(Республика Дагестан), Даутский (Карачаево-Черкесская Республика), Ин-
гушский (Республика Ингушетия), Советский (Чеченская Республика), Цей-
ский (Республика Северная Осетия – Алания), обеспечивающие сохранение 
богатого биологического разнообразия регионов. 

В состав особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Ми-
неральные Воды, для которого лечебно-оздоровительный туризм является спе-
циализированным направлением, входят гг. Георгиевск, Минеральные Воды, 
Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, а также Мине-
раловодский, Георгиевский и Предгорный районы Ставропольского края, 
Зольский район Кабардино-Балкарской Республики, Малокарачаевский и При-
кубанский районы Карачаево-Черкесской Республики. 

На сегодняшний день лечебно-оздоровительный туризм и реакреация ак-
тивно развивается в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, 
Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия – Алания, 
Республике Ингушетия и Чеченской Республике (таблица 1). 



 

Таблица 1 
Классификация видов туризма в субъектах СКФО 

Название Курорт Отдых и лечение 
минеральными водами 

Отдых и бальнео- и 
грязелечение 

Спорт и 
горнолыжный 

курорт 
Кавказские 
Минеральные воды 

Минводы источники углекислых 
гидрокарбонатно-
хлоридных, натриево-
кальциевых минеральных 
вод 

Ессентуки минеральные воды, спа-
процедуры 

бальнео-грязевой 
курорт 

Кисловодск минеральные воды 

Пятигорск минеральные воды 

Республика Дагестан Каякент минеральные воды бальнео-грязевой 
курорт 

Манас приморский 
климатический курорт, 
минеральные воды 

Талги минеральные воды бальнеологический 
курорт 

Чиндирчеро горнолыжный курорт
Кабардино-Балкарская 
Республика 

Нальчик белореченская термальная и 
белореченская сульфидная 
минеральные воды 

бальнеологический 
курорт, грязелечение 

Приэльбрусье горнолыжный курорт
Карачаево-Черкесская 
Республика 

Теберда источники углекислых 
гидро-карбонатно-
хлоридных, натриево-
кальциевых минеральных 
вод 



 

 

Окончание таблицы 1 

Домбай горнолыжный курорт 

Республика Ингушетия Армхи спа-процедуры, лечение 
заболеваний легких, 
лечение опорно-
двигательного аппарата 

всесезонный курорт 

Республика Северная 
Осетия – Алания 

Кармадон минеральные воды бальнеологический 
курорт 

Зарамаг минеральная вода бальнеологический 
курорт 

Цей горнолыжный курорт 
Чеченская Республика Серноводск минеральные воды 
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Таблица составлена автором по данным Стратегии социально-эконо-
мического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г. 

Несмотря на наличие значительных конкурентных преимуществ в раз-
витии туристской отрасли, в том числе туристских центров, субъекты Рос-
сийской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федераль-
ного округа, характеризуются довольно низким уровнем развития инду-
стрии туризма. Проблемы связаны с низким уровнем развития туристской 
инфраструктуры, отсутствием квалифицированных гидов и экскурсово-
дов, недостаточным количеством мест размещения туристов, слабым раз-
витием индустрии питания и развлечения. 

Изменения, происходящие в туриндустрии в последние два года с 2021 
по 2022 год, привели к бурному развитию внутреннего туризма, откры-
тию новых туристских направлений, к проявлению частных инвесторов к 
туризму, желание вложить инвестиции в коллективные средства размеще-
ния (гостиницы, мотели, пансионаты, гостевые дома и др.). 

Как показывает статистика в 2022 году в России отмечается рост числа кол-
лективных средств размещения, в том числе гостиниц, количество работаю-
щих, занятых в сфере гостиничного бизнеса составляет в настоящее время 
около 2,41 млн чел [4], появляются новые туристские маршруты. Россияне с 
удовольствием отдыхают в пределах страны, осваивая новые направления. 

Однако остается относительно невысоким процент номеров повышен-
ной комфортности, малое число категорийных гостиниц (23%), острая не-
хватка гостиниц туристского класса 2–3 звезды, вялое развитие туристской 
инфраструктуры в регионах России, что не создает предпосылок для роста 
объема этих услуг. 

Поэтому на сегодняшний день остро стоят проблемы в рамках суще-
ствующего потока инвестиций обеспечить обновление и создание новых 
объектов туристской инфраструктуры. 

Основными факторами, ограничивающими инвестиционный поток, 
являются высокие региональные риски, связанные с угрозой безопасно-
сти, а также проблемы развития транспортной и дорожной инфраструк-
туры. Негативно сказывается также и невысокий уровень развития регио-
нальных аэропортов, что приводит к увеличению транспортных издержек 
и времени, проводимого туристами в дороге. 

Одной из стратегических задач развития туризма является стимулиро-
вание развития на территории округа новых туристских центров помимо 
уже существующих курортов. Формирование новых инвестиционных 
площадок позволит ускорить процесс обновления основных фондов от-
расли, усилит конкуренцию и качество предоставляемых услуг, а также 
позволит повысить разнообразие туристского предложения, плотность ре-
креационных зон и уровень инфраструктурной освоенности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие внутреннего 
туризма в Северо-Кавказском федеральном округе имеет большие пер-
спективы. Туризм может быть эффективным средством содействия соци-
ально-экономического развития региона, решения целого ряда насущных 
проблем: приток денежных средств в местный бюджет, открытие новых 
рабочих мест для местного населения, возрождение и развитие народных 
промыслов, решение экологических проблем, освоение заброшенных сел, 
прекращение оттока молодежи из сельской местности, открытие малых 
предприятий в селах, улучшение имиджа. 
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При этом необходимо создать условия для безопасности путешествий 
и защиты туристов, а непременным условием развития туризма должно 
стать уважение достоинства туристов, бережное отношение к местным 
традициям. 
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Аннотация: в статье проанализированы особенности маркетинга и 

рекламы в ООО «Газпромнефть-Сахалин», определена роль экономиче-
ской стратегии в развитии организации и рассмотрена структура мар-
кетинговой стратегии и принципы ее формирования. Проведено исследо-
вание рынка теплоэнергетического оборудования, разработаны направ-
ления развития особенностей маркетинга и рекламы исследуемого пред-
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ложенных мероприятий. 
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Актуальность проведения научного исследования обусловлена тем, 
что в условиях жёсткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся си-
туации предприятия должны не только концентрировать внимание на 
внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную конкурент-
ную стратегию поведения, которая позволяла бы им поспевать за измене-
ниями, происходящими в их окружении. В сложившейся ситуации разра-
ботка эффективной маркетинговой стратегии предприятия становится за-
логом успешной деятельности предприятия в условиях рынка. 
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На сегодняшний день маркетинговая и рекламная деятельность явля-
ются важной частью бизнес-среды как с экономической, так и социальной 
точки зрения. Реклама и маркетинг позволяют более эффективно комму-
ницировать с потребителями, формировать новые партнерские контакты, 
предоставлять важную для организации компанию широкому кругу лиц. 
Современные компании все чаще обращаются к различным маркетинго-
вым и рекламным инструментам для продвижения своих товаров и услуг. 
В рыночной экономике потребители научились полагаться на рекламу и 
другие формы продвижения информации, которую они могут использо-
вать при принятии решений о покупке. 

Степень разработанности научной проблемы. Ключевые проблемы стра-
тегического управления предприятиями широко освещены в научных трудах 
отечественных ученых, среди которых следует отметить Н.А. Казакова, 
А.В. Александрову, С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашеву, В.Н. Наумова, Н. Роза-
нову, З.П. Румянцеву, И.И. Скоробогатых, Р.Р. Сидорчука, Б.В. Мусатова, 
Ж.Б. Мусатову, Е.А. Арбатскую, Е.С. Бурыкина, Н.С. Мушкетову, А.С. Вайнера 
и других авторов. 

Проблематика формирования и развития конкурентных преимуществ в тео-
ретическом и практическом аспектах рассматривается в работах А.А. Бакунова, 
К.Р. Кинчевской, Е.А. Вакуленко, В.А. Хохлова, А.А. Воронова, Е.В. Векловой, 
В.В. Миненко, Е.В. Горшенина, А.Ю. Гунько и др. 

Аспекты разработки и совершенствования маркетинговой стратегии иссле-
довались в работах таких специалистов как Котлера Ф., Армстронга Г., Анто-
нова Г.Д., Васильевой Г.А., Азизовой Т.Р., Тимофеева М.И., Мысаченко В.И., 
Жеребцова В.И., Токарь Е.В., Доценко А.Н., Ковалева В.Н., Толстикова Е.А., 
Трифонова Ю.В., Ширяевой Ю.С., Перцевой Л.Н., И.В. Ариничева, И.В. Ари-
ничевой, Н.Ю. Барковой, Ю.А. Трубецких, Р.Р. Глояна, В.С. Калинушкина, 
А.О. Егорова и др. 

Вследствие недостаточной научно-методической разработанности 
проблемы эффективного управления маркетинговой деятельностью, а 
именно, той ее части, которая касается рационального применения марке-
тинговых инструментов, позволяющих привлекать новых клиентов и со-
хранять старых, управлять сбытом компании, занимать необходимые кон-
курентные позиции, получать максимальную прибыль, особенно значи-
мым становится поиск новых путей совершенствования маркетинговой 
деятельности предприятий. 

Теоретическую базу исследования составили теории, разработки, выводы и 
концепции, опубликованные в трудах зарубежных и российских специалистов 
по маркетингу и рекламе. В качестве базы, оснащенной профессиональными 
теоретическими аспектами для исследования, является специализированная 
литература отечественных и зарубежных авторов, мнения экспертов и их науч-
ные статьи, профессиональные Интернет-ресурсы. 

Методическую основу исследования составили методы структурно-
функционального анализа, элементы системного и сравнительного подхо-
дов, критический анализ релевантной литературы, методы анализа и син-
теза, обобщение и систематизация знаний по теме, метод классификаций, 
группировок. 

Методика проведения исследования включала в себя в первую очередь 
проведение кабинетного исследования по вторичным источникам для прове-
дения обзора теоретических аспектов формирования маркетинговой страте-
гии организации; проведение анализа особенностей маркетинга и рекламы 
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ООО «Газпромнефть-Сахалин» в том числе с помощью методов PEST-
анализа, SWOT-анализа, анализа 5 сил конкуренции М. Портера, анализа ста-
тистических данных и официальной отчетность компании, анализа рынка. 

Результаты исследования. В ходе проведения исследования было выяв-
лено, что ООО «Газпромнефть-Сахалин» осуществляет свою деятельность в 
следующих сегментах: разведка и добыча, переработка и продажа нефти и дру-
гие виды деятельности. Несмотря на спад популярности нефтегазовых компа-
ний, ООО «Газпромнефть-Сахалин» сохранило интерес инвесторов. По состо-
янию на 2022 год компания ООО «Газпромнефть-Сахалин» является стабиль-
ной динамично развивающейся организацией с устойчивой финансовой поли-
тикой. Однако, нельзя не заметить, что у компании имеется зависимость от фи-
нансовых вложений и в связи с нестабильной ситуацией на внешнеэкономиче-
ском уровне стоит сделать упор на увеличение собственного капитала для уве-
личения стабильности компании в условиях кризиса. 

Согласно проведенному анализу М. Портера, наибольшая угроза на 
рынке теплоэнергетического оборудования исходит от конкурентов и по-
требителей. 

Из проведенного PEST-анализа были выделены несколько факторов макро-
среды, на которые ООО «Газпромнефть-Сахалин» следует обратить внимание 
при разработке своей маркетинговой и рекламной стратегии. Политические во-
просы могут включать в себя международные санкции, введенные после объ-
явления специальной военной операции. Кроме того, неожиданная рецессия 
означает, что поставщики и партнеры компании могут столкнуться с неста-
бильной экономической ситуацией. Социальные факторы в значительной сте-
пени связаны с поведением потребителей, например, выбор образа жизни и от-
ношение к нему имеют реальное влияние на них. 

На своем базовом рынке компания ООО «Газпромнефть-Сахалин» при-
держивается стратегии глубокого проникновения на рынок. Свое позициони-
рование компания «Газпромнефть-Сахалин» основывает на своей истории, 
традициях и высоком качестве услуг. Бренд «Газпромнефть-Сахалин» имеет 
сильное позиционирование и развитую культуру внешней идентификации. 

Изучив данные ежегодных отчетов, а также проанализировав общий ры-
нок и определив конкурентную структуру данного рынка, можно сделать вы-
вод о том, что компания «Газпромнефть-Сахалин» занимает на российском 
рынке теплоэнергетического оборудования позицию лидера по продукту. Ос-
новной стратегией, используемой компанией на базовом рынке, является за-
щита рынка. «Газпромнефть-Сахалин» в качестве лидера рынка стремится 
увеличить занимаемую долю на рынке за счет внедрения инновационных 
технологий, форм продажи, организации сервиса. 

Рекомендации по совершенствованию маркетинга и рекламы компании 
«Газпромнефть-Сахалин» включают в себя проведение лекций для студентов 
теплоэнергетических специальностей и школьников, будущих абитуриентов; 
проведение дней открытых дверей в России и других странах, где активно 
развивается теплоэнергетика; проведение социальных проектов, направлен-
ных на поддержку социально-культурных мероприятий. В ходе реализации 
программы будут продемонстрированы следующие имиджевые характери-
стики, которые согласуются с миссией и целями компании «Газпромнефть-
Сахалин»: серьезность, устойчивость, уверенность, динамичность, новатор-
ство, современность, рост, развитие, опыт и знания. 
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Авторская оценка полученных результатов исследования. По мнению 
автора исследования, разработанные рекомендации по совершенствованию 
маркетинга и рекламы компании «Газпромнефть-Сахалин» на территории 
России и за рубежом будет способствовать повышению осведомленности 
студентов теплоэнергетической отрасли из других стран о компании «Га-
зпромнефть-Сахалин»; повышению имиджа компании «Газпромнефть-
Сахалин» в рассматриваемых странах; популяризации российских про-
грамм теплоэнергетического образования; привлечению перспективных 
студентов для внесения их в кадровых резерв компании «Газпромнефть-
Сахалин»; профессиональному и карьерному росту талантливой моло-
дежи в области теплоэнергетики. 

Выводы и рекомендации по проведенному исследованию. 
В ходе проведения исследования были решены следующие задачи: 
− выявлена роль экономической стратегии в развитии организации и 

рассмотрена структура маркетинговой стратегии и принципы ее форми-
рования; 

− исследована методика оценки эффективности и особенности марке-
тинговой стратегии организации; 

− предоставлена организационная характеристика организации; 
− ООО «Газпромнефть-Сахалин» и проведен анализ основных резуль-

татов деятельности предприятия; 
− проведено исследование рынка теплоэнергетического оборудова-

ния; 
− проанализированы особенности маркетинга и рекламы организации 

ООО «Газпромнефть-Сахалин»; 
− разработаны направления развития особенностей маркетинга и ре-

кламы исследуемого предприятия; 
− рассмотрен бенчмаркинг как один из инструментов совершенство-

вания маркетинга и рекламы компании; 
− проведен расчет экономической эффективности предложенных меро-

приятий. 
Подводя итог, была достигнута цель исследования, а именно были вы-

явлены особенности управления маркетингом и рекламой в организации 
на примере ООО «Газпромнефть-Сахалин». 
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Аннотация: в статье рассматриваются правоотношения, которые 

складываются в рамках информационного права субъектом которого в 
том числе является и молодежь, нашедшие свое отражение в междуна-
родных правовых актах и нормативных правовых актах Российской Фе-
дерации. Делается вывод о необходимости обращения особого внимания 
на обеспечение информационной безопасности личности, общества и 
государства. 

Ключевые слова: информация, источники информации, информаци-
онное общество, информационная безопасность, информационное право, 
субъект права, молодежь. 

Следует отметить, что в своем выборе из многочисленных источников ин-
формации о мире современная молодежь демонстрирует разносторонность и 
прогрессивность [2, с. 189]. Ввиду активного развития информатизации об-
щества есть необходимость в рассмотрении молодежи как субъекта такой но-
вой отрасли российского права как информационное право. 

О.Л. Солдаткина определяет информационное общество как историческую 
фазу возможного эволюционного развития цивилизации, при котором статус и 
положение государства определяет качество и количество ресурсов информа-
ции, а большинство работающих либо занято производством, хранением, пере-
работкой и реализацией информации, либо не в состоянии выполнять свои про-
изводственные обязанности без этих процессов [3, с. 53–54]. 

В России информационное общество характеризуется широким рас-
пространением и доступностью мобильны устройств (в среднем на одного 
россиянина приходится два абонентских номера мобильной связи), а 
также беспроводных технологий, сетей связи. Создана система предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронном формате 
(п. 8 «I Общие положения» Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы). 

Ю.В. Манько рассматривая вопросы о цифровом счастье молодежи 
XXI века, выделил наиболее характерные для нее социально-психологические 
качества (черты, ценности и потребности, которые определяют направлен-
ность ее мышления и деятельности): ускоренное социально-психологическое 
развития, умение продуктивно работать с любой информацией, плохое запо-
минание знаний, повышенная возбудимость и др. Далее он отмечает, что дан-
ные качества являются результатом развития специфических потребностей мо-
лодежи, например, онлайн-общения, личной безопасности, постоянного жела-
ния следовать новым трендам и участие в их разработке [1, с. 199]. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 
право свободно искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29). Далее в ней 
отмечается возможность ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 
3 ст. 55 Конституции Российской Федерации). 

Согласно статье 3 Федерального закона от 09 августа 2006 года №149 ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» принципами правового регулирования отношений в сфере информа-
ции, информационных технологий и защиты информации являются: сво-
бода поиска, получения, передачи, производства и распространения ин-
формации любым законным способом; открытость информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления 
и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных 
федеральными законами; обеспечение безопасности Российской Федера-
ции при создании информационных систем, их эксплуатации и защите со-
держащейся в них информации; достоверность информации и своевре-
менность ее предоставления и так далее. 

В Российской Федерации правоотношения, которые складываются в 
рамках информационного права субъектами которого в том числе явля-
ется молодежь, регулируются различными нормативными правовыми ак-
тами, например: Федеральный закон от 27 декабря 1991 года №2124–1 «О 
средствах массовой информации», Федеральный закон от 07 июля 
2003 года №126-ФЗ «О связи», Федеральный закон от 01 июля 2021 года 
№236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации, 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 
2012 года №1101 «О единой автоматизированной информационной си-
стеме «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие ин-
формацию, распространение которой в Российской Федерации запре-
щено», Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 29 августа 2012 года №217 «Об утверждении порядка 
проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения 
информационной безопасности детей» и так далее. 

Следует отметить, что регулированную правоотношений уделяют внима-
ние и в зарубежных странах, такими как, например, Резолюция, принятая Ге-
неральной Ассамблеей 18 декабря 2013 года (А/68/167) «Право на неприкос-
новенность личной жизни в цифровой век» подтверждает, что те же права, 
которые человек имеет в офлайновой среде, должны также защищаться и в 
онлайновой среде, включая право на неприкосновенность личной жизни; 
Проект Конвенции Организации Объединенных Наций (А/С.3/72/12, 17 ок-
тября 2017 года) «О сотрудничестве в сфере противодействия информацион-
ной преступности», Директива 2022/2555 Европейского парламента и Совета 
от 14 декабря 2022 года «О мерах по обеспечению высокого уровня кибер-
безопасности на территории Союза, вносящие поправки в …» и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конституционные 
права и свободы такого субъекта информационного права как молодежь 
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находят свое отражение как в международных правовых актах, так и в 
нормативных правовых актах Российской Федерации. При этом, в реа-
лиях сегодняшнего дня, следует обратить особое внимание на обеспече-
ние информационной безопасности личности, общества и государства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные способы за-
щиты интеллектуальных прав, установленные гражданским законода-
тельством. Характеризуются основания для использования тех или иных 
способов защиты интеллектуальных прав, выделяются их особенности. 
Изучаются сходства и различия способов защиты интеллектуальных 
прав с общими способами, предусмотренными ст.12 Гражданского ко-
декса РФ. Делается вывод, что интеллектуальные права защищаются 
способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушения 
права и последствий нарушения этого права. 

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, интеллек-
туальные права, способы защиты прав, исключительные права, интел-
лектуальная собственность. 

Форму защиты, под которой определяется совокупность средств и спо-
собов защиты, в зависимости от субъекта их применения, классифици-
руют на неюрисдикционную (осуществляемая самим управомоченным 
лицом) и юрисдикционную (осуществляемая судом или иным компетент-
ным органом, обладающим полномочием на вынесение обязательного для 
исполнения сторонами акта) [4 c. 182]. 

Интеллектуальные права как разновидность гражданских прав могут за-
щищаться способами, указанными в ч.1 Гражданского Кодекса РФ. Так, 
ст.12 ГК РФ предполагает такие способы защиты как признание нарушен-
ного права, восстановление положения, существовавшего до нарушения 
права, признание оспоримой сделки недействительной и применение по-
следствии ее недействительности, самозащита права, возмещение убытков, 
взыскание неустойки, компенсация морального вреда и другие способы, ко-
торые предусмотрены законом [1]. 
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При этом ч.4 ГК РФ устанавливает отдельные (дополнительные) спо-
собы защиты интеллектуальных прав. Так, интеллектуальные права защи-
щаются способами, предусмотренными п.1 ст.1250 ГК РФ, с учетом со-
держания права и последствий нарушения этого права. 

В ст.1252 ГК РФ установлен перечень способов защиты интеллекту-
альных прав, который по смыслу статьи не является исчерпывающим. 
Первые три подпункта п.1 ст.1252 ГК РФ раскрывают известные граждан-
скому праву способы защиты, указанные в ст.12 ГК РФ, однако они изло-
жены иначе и имеют характерное содержание, применительно к интел-
лектуальным правам. 

Пп.1 п.1 ст.1252 ГК РФ правообладателю предоставляется такой спо-
соб защиты исключительного права как его признание. Требование о при-
знании может быть заявлено также в отношении личного неимуществен-
ного права (ст.1251 ГК РФ). 

В пп.2 п.1 ст.1251 ГК РФ установлена возможность требования пресе-
чения действий, нарушающих исключительное право [6 c. 44]. 

Пп.3 п.1 ст.1252 ГК РФ определяет возможность взыскивать убытки в 
случае бездоговорного использования объекта права нарушителем, а 
также в случае нарушения исключительного права иным образом. 

Затем законодательством устанавливаются специальные способы за-
щиты интеллектуальных прав. Так, пп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ определяет 
вопросы изъятия материального носителя, в котором выражается резуль-
тат интеллектуальной деятельности, и с помощью которого нарушаются 
интеллектуальные права правообладателя такого результата. В данном 
случае, материальный носитель является контрафактным и должен быть 
изъят и уничтожен по решению суда. 

Публикация решения суда о допущенных нарушениях (пп. 5 ч. 1 ст. 
1252 ГК РФ) является мерой, которая применяется лишь в случае наруше-
ния исключительного права. При этом наличие вины судом не оценива-
ется и доказыванию не подлежит (п.3 ст.1250 ГК РФ). Указанная мера не 
применяется при нарушении права на вознаграждение, так как право на 
вознаграждение не является исключительным. 

Немало внимания уделяется выплате компенсации как способу за-
щиты права, имея в виду нормы, позволяющие требовать ее выплаты вме-
сто возмещения убытков. Указанный способ защиты исключительного 
права применяется относительно объектов авторских прав, объектов 
смежных прав, товарных знаков и знаков обслуживания, а также наиме-
нований мест происхождений товаров [5 с. 362]. 

В соответствии с п.61 и п.62 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.04.2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компен-
сации должен быть судом обоснован. При определении размера компен-
сации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок 
незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, 
степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений 
исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки пра-
вообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и 
справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нару-
шения [3]. По смыслу данных положений, компенсация как способ за-
щиты исключительного права носит оценочный характер, и ее размер 
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зависит от усмотрения суда. При этом в п.3 ст.1252 ГК РФ установлены 
пределы, в которых взыскивается компенсация и основания для ее сниже-
ния, а также пределы такого снижения. 

В гражданском кодексе РФ предусмотрены и иные специальные меры 
защиты исключительных имущественных прав: 

− при неоднократном или грубом нарушении исключительных имуще-
ственных прав правообладателя юридическим лицом, суд по требованию 
прокурора может принять решение о ликвидации юридического лица. 
Если нарушения совершаются индивидуальным предпринимателем, то по 
решению суда или приговору суда его деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя также может быть прекращена (ст.1253 ГК РФ); 

− изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя оборудования, 
прочих устройств и материалов, главным образом используемых или пред-
назначенных для совершения нарушения исключительных имущественных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индиви-
дуализации, если законом не предусмотрено законом обращение в доход 
РФ (п.5 ст.1252 ГК РФ); 

− изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафакт-
ных товаров, на которых размещены незаконно используемые товарный 
знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или 
сходное с ним до степени смещения обозначение. В тех случаях, когда 
введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, 
правообладатель вправе требовать удаление за счет нарушителя с контра-
фактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконного используемого 
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхожде-
ния товара или сходного с ним до степени смещения обозначения (п.2 
ст.1515 ГК РФ) [2]. 

Таким образом, интеллектуальные права защищаются способами, 
установленными Гражданским Кодексом РФ. Действующим законода-
тельством выстроена определенная система способов защиты интеллек-
туальных прав субъектов гражданско-правовых отношений, которые яв-
ляются особенными и отличающимися от общих способов, предусмотрен-
ных ст.12 ГК РФ. 
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