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ИММУНОПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО КОЛИЦИНА Е2 

НА МОДЕЛИ ПНЕВМОНИИ ВИРУСНОГО ГЕНЕЗА У БЕЛЫХ МЫШЕЙ 

 

М.А. Азямов, канд. вет. наук, ведущий научный сотрудник 

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого 

(Россия, г. Киров) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-11-1-7-12 

 

Аннотация. Цель исследования – изучение иммунопротективного действия рекомби-

нантного колицина Е2 (Rec ColE2) на модели пневмонии вирусного генеза у белых мышей. 

Были сформированы три группы нелинейных белых мышей. Первая (контрольная) интак-

таная, мышам второй (подопытной) группы вводили интраназально по 50 мкл полинози-

новую-полицитидиловую кислоту и через 24 часа 50 мкл (на мышь) вирусосодержащий 

раствор аденовируса 2 типа крупного рогатого скота. Животных третьей группы, после 

введения заражающих агентов, подвергали курсу внутрибрюшинных инъекций Rec ColE2 

в дозе 0,1 мл (100 мг) на голову один раз в сутки в течение 8 дней. На 11-ые сутки мышей 

декапитировали. Методом проточной цитометрии проводили иммунофенотипирование 

Т-лимфоцитов в крови. Методом иммуноферментного анализа определяли цитокины, де-

фензины и сурфактантный белок А. Во второй группе отмечали возрастание в крови Т-

лимфоцитов CD3+, CD4+, CD8+ и CD25+, а также количество интерлейкина1 β (IL-1β), 

интерлейкина-2 (IL-2), интерферона-гамма (IFN-γ), фактора некроза опухолей (TNF-α), 

сурфактантного белка А (SP-A), дефензинов α1 и β1 (DEFα1, DEFβ1). 

Получены достоверные данные о выраженном иммунопротективном действии 

Rec ColE2 на клеточный иммунитет белых мышей. Установлено, что препарат снижал 

уровень CD3+, CD4+, CD8+ и CD25+  в крови животных до физиологического и нормализо-

вал количественные показатели IL-1β, IL-2, IFN-γ, TNF-α, DEFα1, DEFβ1 и SP-A. 

Ключевые слова: аденовирус 2 типа, белые мыши, дефензины, иммунофенотипирова-

ние, клеточный иммунитет, метод проточной цитометрии, рекомбинантный колицин 

Е2, Т-лимфоциты, цитокины. 

 

Антропогенное воздействие на эколо-

гию планеты приводит к ускорению изме-

нения генома вирусов. Такая ситуация со-

здает угрозу возникновения сложно-

контролируемых эпидемических и эпизоо-

тических процессов. 

Возбудители аденовирусной инфекции 

обладают высокой скоростью репликации, 

выраженной латенцией, способностью 

связываться с белками крови, что ведет к 

угнетению гуморального и клеточного 

иммунитета и достоверно подтверждается 

высокими показателями заболеваемости 

людей и животных при мониторинге ви-

русных заболеваний [1, 2]. 

Аденовирусы, в силу своего филогене-

тического развития, обладают высокой 

устойчивостью к химическим детергентам 

и длительно сохраняются во внешней сре-

де [3]. Широкое применение в лечебной 

практике синтезированных лекарственных 

препаратов вызывает появление рези-

стентных вариантов аденовирусов, обу-

словленных изменениями тиамидинкиназы 

и ДНК-полимеразы пораженных кле-

ток [4]. 

Некоторые варианты аденовирусов все 

чаще приобретают устойчивость к интер-

феронам путем генной мутации или инги-

бированием передачи сигналов интерфе-

рона после связывания его с рецепто-

ром [5]. 

Большинство противовирусных препа-

ратов, несмотря на достаточно высокую 

терапевтическую эффективность обладают 

нефротокичностью, гепатотоксичностью, 

кардиваскулярной токсичностью и другим 

побочным действием [6]. 

В связи с этим, изучение новых препа-

ратов для снижения репликации аденови-

русов и исследование ответных реакций 

иммунитета на моделях in vivo может по-
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мочь в объяснении некоторых аспектов 

иммунопатогенеза аденовирусных инфек-

ций. 

Целью работы являлось изучение им-

мунопротективного действия рекомби-

нантного колицина Е2 (патент №2188233 

от 2708.2002, ТУ 9337-010-00008064-01) 

на модели пневмонии вирусного генеза у 

белых мышей. 

Материалы и методы 

Иммунопротективное действие реком-

бинантного колицина Е2 (Rec ColE2) ис-

следовали на модели пневмонии вирусно-

го генеза у белых мышей. 

Были сформированы три группы из не-

линейных белых мышей-самцов с массой 

тела 25,0±1,0 г по 10 животных в каждой 

группе. Животных содержали при есте-

ственном режиме освещения и свободном 

доступе к воде и пище. Эксперименты вы-

полняли в соответствие с международны-

ми рекомендациями Европейской конвен-

ции о защите позвоночных животных, ис-

пользуемых для исследований, от 18 марта 

1986 года. Мыши первой (контрольной) 

интактной группы не подвергались мани-

пуляциям. Животным второй и третьей 

(подопытных) групп интраназально вводи-

ли по 50 мкл на мышь раствора натриевой 

соли (20 мкг/мл) полиинозиновой-

полицитидиловой кислоты (Poly I:C), как 

индуктор воспаления вирусного генеза, 

способствующий возможности заражения 

мышей аденовирусом второго типа круп-

ного рогатого скота. Через сутки мышам 

вышеуказанных групп интраназально в 

дозе 50 мкл на животное вводили вируссо-

держащую суспензию аденовируса второ-

го типа крупного рогатого скота, выделен-

ного из экссудата носовой полости боль-

ного телёнка. Вирусосодержащая суспен-

зия с инфекционной активностью 6,5 

LgТЦД50/мл на культуре клеток MDBK 

(Madin Darby Bull Kidney) в дозе 50мкл 

составляла 5LD50 для беспородных белых 

мышей в присутствии полиинозиновой-

полицитидиловой кислоты. 

Через 24 часа после введения аденови-

руса второго типа (Adv2) животным треть-

ей (подопытной) группы вводили 

Rec ColE2 внутрибрюшинно в дозе 0,1 мл 

(100 мкг Rec ColE2) один раз в сутки в те-

чение 8 суток. 

Наблюдение за белыми мышами осу-

ществляли в течение 10 суток. Гибели сре-

ди переболевших мышей подопытных 

групп не отмечали. 

После 10 суток мышей всех трех групп 

усыпляли декапитацией с взятием крови от 

каждого животного. Эритроциты в иссле-

дуемых пробах крови удаляли раствором 

BD FASK Lysin solution с последующим 

трехразовым отмыванием. Для иммунофе-

нотипирования Т-лимфоцитов использова-

ли моноклональные антитела меченые 

флюоресцеиномизотиоционатом к CD4 и 

CD85 (Caltag Inoitrogen) и к CD3, CD8 – 

фикоэритрином (BD Biosciences 

Farmingen). Содержание субпопуляций Т-

лимфоцитов определяли методом проточ-

ной цитометрии на проточном цитометре 

Facs Calibur (Becton Dicrinson). 

Количество цитокинов – интерлейкина-

1β (Il-1β), интерлейкина-2 (Il-2), гамма-

интерферона (IFN-γ), фактора некроза 

опухолей альфа (TNF-α) в крови мышей 

определяли методом иммуноферментного 

анализа диагностикумами Clon Cloud Co 

(США) и Cusabio Biotech Co (Китай) на 

иммуноферментном анализаторе Zenyth 

340 (Anthos). 

Количество дефензинов α1 (DEFα1), 

дефензинов β1 (DEFβ1) и легочного сур-

фактантного белка А (SP-A) в крови экс-

периментальных животных определяли 

методом ИФА диагностикумами Clon 

Cloud Co (США), Agilent Technologies 

(США). 

Статистическую обработку данных 

проводили по программе Statistica [7]. 

Результаты и обсуждения 

Известно, что Toll-подобные рецепторы 

(TLR) играют первичную роль в распозна-

вании общих для всех патогенов молекул 

[8] Poly I:C, используемая в исследовании, 

как широко применяемый индуктор моде-

ли вирусного воспаления взаимодейство-

вала в клетках с Toll-подобными рецепто-

рами TLR-3, вызывала повреждение эндо-

телия лёгких и альвеолярной ткани и 

включал воспалительную реакцию. Дей-

ствие Adv2 усиливало провоспалительный 

эффект с нарушением клеточно-
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опосредованного иммунитета. Происходи-

ло разрушение эндотелия и альвеол лёг-

ких, с высвобождением в кровеносные со-

суды сурфактантного белка S-PA, облада-

ющего способностью стимулировать хе-

мотаксис фагоцитов и продукцию провос-

палительных цитокинов, что подтвержда-

лось пятикратным повышением количе-

ства S-PA в крови белых мышей второй 

(подопытной) группы по сравнению с по-

казателями S-PA в крови мышей первой 

(контрольной) интактной группы (табли-

ца). 

Через 10 суток заражения в крови жи-

вотных второй (подопытной) группы от-

мечали значительное повышение Т-

хелперов CD4+ 22,76±0,58, по сравнению с 

3,24±0,62 CD4+ первой (контрольной) 

группы, что вызвало повышение IFN-γ и 

IL2 в крови мышей второй подопытной 

группы на 50%, по сравнению с показате-

лями интерферона первой (контрольной) 

интактной группы. Повышение IFN-γ и 

IL2 связано с воздействием на клетки-

мишени CD4+ и ингибированием вирусной 

репликации. 

Значительное возрастание количества 

CD8+ и СД25+ в крови зараженных белых 

мышей второй (подопытной) группы рас-

сматривалось, как попытка компенсации и 

адаптации организма к воспалительному 

процессу за счёт тимацитов и зрелых Т-

лимфоцитов (таблица). Повышение в кро-

ви CD3+ лимфоцитов указывало на остроту 

процесса и усиление цитоксичности к по-

раженным клеткам. Также отмечали уве-

личение количества провоспалительного 

интерлейкина IL-1β, запускающего каскад 

цитокиновых реакций связанный с разру-

шением клеток бронхиального эпителия и 

альвеолоцитов второго типа. 

 

Таблица 1. Изучение влияния рекомбинантного колицина Е2 на клеточный иммунитет 

в модели вирусной пневмонии у белых мышей 

Показатели 
Первая группа n=10 

контрольная интактная 

Вторая группа n=10 

подопытная 

Poly I:C+Adv2 

Третья группа n=10 

подопытная 

после курса Rec ColE2 

CD3+(106/мл) 3,86±0,54 14,8±0,18* 5,05±0,46** 

CD4+(106/мл) 3,24±0,62 22,76±0,58* 4,26±0,35** 

CD8+(106/мл) 2,32±0,12 16,24±0,88* 3,42±0,82** 

CD25+(106/мл) 0,24±0,04 4,19±0,27* 0,36±0,18** 

IL-1β(пг/мл) 154,2±16,9 610,5±11,8* 137,9±8,12** 

IL-2(пг/мл) 520,4±21,5 1140,8±14,2* 630,4±15,8** 

IFN-γ(пг/мл) 824,5±11,84 1245,9±12,5 955,8±19,5 

TNF-α(пг/мл) 386,8±10,88 890,56±15,37* 420,5±9,88** 

DEFα1(пг/мл) 41,4±7,25 590,4±18,25* 52,2±8,15** 

DEFβ1(пг/мл) 28,8±5,16 340,8±21,2* 38,4±4,13** 

SP-A(нг/мл) 14,5±0,28 72,5±1,24* 16,2±0,85** 
* P<0,5 – по отношению к первой (контрольной) интактной группе; 

** P<0,5 – по отношению ко второй (подопытной) группе. 

 

Активация пролиферации иммунофер-

ментных клеток и увеличение синтеза IFN-

γ и фактора некроза опухоли TNF-α в кро-

ви мышей второй (подопытной) группы 

под воздействием Poly I:C и Adv-2 инду-

цировали повышенную экспрессию DEFα1 

и DEFβ1. Дефензины этих структурных 

групп блокировали вирусные рецепторы и 

взаимодействовали с инфицированными 

альвеолоцитами и клетками бронхиально-

го эпителия. Но увеличение их количества 

в крови белых мышей второй подопытной 

группы не повлияло на развитие вирусного 

процесса (таблица). 

В крови животных третьей подопытной 

группы после 8-дневного курса внутри-

брюшинных инъекций Rec ColE2 отмечали 

нормализацию количества CD4+, CD8+ и 

CD3+ в связи с подавлением инфекционно-

токсического синдрома и снижением про-

ливерации Т-лимфоцитов в кровяные со-

суды [9, 10, 11]. Известно о Tol-зависимой 
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системе транслокации у колицинов и 

сходстве действия колицинов с механиз-

мом действия фагов [12, 13]. Есть вероят-

ность, что при воздействии Rec ColE2 на 

проницаемость альвеолоцитов и эпители-

альных клеток дыхательного тракта и ак-

тивации TLR-системы, повышалась воз-

можность распознавания генома Adv-2. 

Кроме того, Rec ColE2 активировал 

DEFα1, который ингибировал аденовирус, 

предотвращал раскрытие вируса и высво-

бождение эндосомального белка IV во 

время проникновения в клетку. При этом 

связывание дифензина с участием капсида 

вируса в области пептонов, блокировало 

этапы снятия покрытия для высвобожде-

ния белка VI аденовируса [14]. В даль-

нейшем количество DEFα1 и DEFβ1 при-

ходили в физиологическую норму (табли-

ца). В крови животных третьей подопыт-

ной группы отмечали снижение количе-

ства CD25+ и, соответственно, снижение 

экспрессии противовоспалительных цито-

кинов IL-2 и TNF-α. На значительное сни-

жение вирусной репликации у белых мы-

шей третьей подопытной группы указыва-

ло 57%-ное снижение количества IFN-γ по 

сравнению с данным показателем во вто-

рой подопытной группе. 

Заключение 

В результате выполненных исследова-

ний установлено, что при поражении орга-

низма белых мышей при интраназальном 

введении Poly I:C и Adv-2 на 11-й день 

эксперимента отмечалось резкое повыше-

ние Т-лимфоцитов CD3+, CD4+, CD8+ и 

CD25+ в виде ответной реакции клеточно-

го иммунитета. Повышение противовоспа-

лительных цитокинов IL-1β, IL-2, IFN-γ и 

TNF-α указывало на острый воспалитель-

ный процесс вирусного генеза. Повыше-

ние SP-A в крови зараженных белых мы-

шей указывало на разрушение клеток 

бронхиального эпителия и альвеолоцитов. 

Значительное увеличение количества 

DEFα1 и DEFβ1 отражало активную про-

тивовирусную дефензиновую защиту ор-

ганизма при заражении Adv-2. 

Отмечалось выраженное иммунопро-

тективное действие Rec ColE2 на клеточ-

ный иммунитет белых мышей после инъ-

екционного курса. В ходе исследований 

установлена нормализация показателей 

CD Т-лимфоцитов различных популяций и 

соответствующее снижение количества в 

крови экспериментальных мышей провос-

палительных цитокинов до уровня значе-

ний интактных животных. 

Отмечалась активация Rec ColE2 дефе-

нзинов DEFα1 и DEFβ1, свидетельствую-

щая об их роли в подавлении вирусного 

процесса. 

Полученные результаты подтверждают 

достоверное влияние Rec ColE2 на актива-

цию клеточного иммунитета у белых мы-

шей при вирусном заражении Adv-2. 
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THE IMMUNOPROTECTIVE RECOMBINANT COLICIN E2 ACTION ON A VIRAL 

GENESIS’S PNEUMONIA WHITE MICE’S MODEL 
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Federal Agricultural Research Center of North-East named N.V. Rudnitskiy 

(Russia, Kirov) 

 

Abstract. The research goal – to explore the immunoprotective recombinant colicin E2 (Rec 

ColE2) action on a viral genesis’s pneumonia in white mice’s model. The three groups of non-

linear white mice were formed. The first (control) was intact. The second (experimental) mice’s 

group were administered intranasally 50 mcl polynosinic:polycitidylic acid and after 24 hours 

50 mcl of adenovirus type 2 of cattle solution  (on the mouse). The third group’s animals droved 

inside the peritoneum of Rec ColE2 in a dose of 0,1 ml (100 mg) per head for 8 days once day. 

The mice were decapitated on the 11th day. Immunophenotyping of T-lymphocytes in the blood 

was performed by flow cytometry. Cytokines, defensins, and surfactant protein A were deter-

mined by enzyme immunoassay. In the second group, an increase in the blood of T-lymphocytes 

CD3+, CD4+, CD8+ and CD25+, as well as the amount of interleukin 1 β (IL-1β), interleukin-2 

(IL-2), interferon-gamma (IFN-γ), tumor necrosis factor (TNF-α), surfactant protein A (SP-A), 

defensins α1 and β1 (DEFα1, DEFβ1). 

Reliable data were obtained on the pronounced immunoprotective effect of Rec ColE2 on the 

cellular immunity of white mice. It was found that the drug reduced the level of CD3+, CD4+, 

CD8+ and CD25+ in the blood of animals to physiological levels and normalized the quantita-

tive indicators of IL-1β, IL-2, IFN-γ, TNF-α, DEFα1, DEFβ1 and SP-A. 

Keywords: adenovirus type 2 of cattle, defensins, CD T-lymphocytes, cellular immunity, cy-

tokins, cytometry cell analysis, immunophenotyping, recombinant colicin E2, white mice. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные особенности взаимодействия лесной 

промышленности и общества. Выделена проблематика исчезновения лесных массивов. В 

качестве ключевых проблем выделены лесные пожары и лесозаготовительная деятельно-

сти. Показана динамика последней. Предложены отдельные рекомендации, направленные 

на решение проблемы исчезновения лесных насаждений. Полученные результаты в опре-

деленной степени расширяют теоретические знания касательно рассматриваемой 

предметной области.  

Ключевые слова: лесная промышленность, общество, лесные массивы, социальная 

проблема, экологическое воспитание. 

 

Трудно переоценить значение леса в 

жизни каждого человека, поскольку это 

одна из важнейших экосистем на Земле, 

богатейший источник энергии для всего 

живого. Деревья очищают воздух от пыли 

и вредных веществ и выделяют фитон-

ци́ды – вещества, убивающие бактерии. 

Кроме того, лес играет важную роль в со-

хранении и защите почвы от разрушения. 

Он поглощает большое количество влаги, 

тем самым регулируя уровень подземных 

вод, и защищает водоемы от обмеления. 

Но, несмотря на всю значимость лесных 

массивов для жизни человечества, каждый 

год планета Земля теряет 7,3 млн. гектаров 

лесов. Их глобальная площадь продолжает 

сокращаться практически во всех странах 

мира. Лишь единицы из государств сохра-

няют на неизменном уровне свои лесные 

массивы. При этом страны, обладающие 

наибольшими запасами древесных ресур-

сов и лесов, теряют данные богатства в 

наиболее быстром темпе. Текущее поло-

жение и негативную динамику изменений 

можно увидеть на спутниковых снимках в 

реальном времени. По отдельным оцен-

кам, если мировое сообщество продолжит 

терять леса нынешними темпами, то через 

80 лет на планете их просто не останет-

ся [1]. При этом Россия не является ис-

ключением из данной печальной статисти-

ки. 

Основными причинами исчезновения 

лесных массивов являются, в первую оче-

редь, лесные пожары. В России в 2021 го-

ду пожарами было уничтожено 18,2 млн. 

га лесного покрова [2]. Следует отметить, 

что главным источником возникновения 

пожаров в лесу является антропогенная 

деятельность. Это непотушенный огонь, 

выжигание сухой травы вблизи лесов, 

сжигание мусора на граничащих с лесопо-

садками полигонах ТБО, а также умыш-

ленный поджог, с целью сокрытия неза-

конной вырубки. Последнее является 

крайне негативной тенденцией, к сожале-

нию, вошедшей в практику работу отече-

ственной лесной промышленности (пусть 

и лишь для отдельных регионов и пред-

приятий). 

Вторым фактором, оказывающим влия-

ние на истощение лесных запасов, являет-

ся вырубка лесов. Ее развитие обусловле-

но растущим спросом на древесину, бума-
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гу и рядом аспектов продолжающейся ур-

банизации. Особый урон лесам наносит их 

незаконная вырубка. В последнее время в 

России объемы такой деятельности в 

определенной степени снизились, в том 

числе благодаря внедрению ЕГАИС Лес и 

проведению рада комплексных мероприя-

тий. Тем не менее, ежегодно объем заго-

тавливаемой древесины в России увеличи-

вается (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объем заготавливаемой древесины в России, млн. м3 

 

Целлюлозно-бумажная отрасль играет 

важную роль во взаимодействии лесной 

промышленности и общества. Производ-

ство бумаги в мире требует потребления 4 

миллиардов деревьев каждый год. В сред-

нем житель города в год производит около 

200 кг отходов бумаги. Большая часть та-

ких отходов представляет собой сырье, 

которое можно переработать [3]. Перера-

ботка отходов позволяет не только сохра-

нить природные ресурсы, но и уменьшить 

загрязнение окружающей среды. 

Нельзя сказать, что государство не 

предпринимает мер для решения пробле-

мы облесения. Например, в 2019 г. была 

проведена большая лесная реформа. Од-

ним из законов которой является принцип 

«гектар за гектар», который предполагает 

восстановление лесов, вырубленных для 

каких-то предпринимательских целей, 

будь то строительство или промышленная 

деятельность. Организации обязаны вос-

станавливать земли после себя и засажи-

вать каждый использованный гектар са-

женцами той же породы, что была выруб-

лена, для любых крупных коммерческих 

целей [4]. Примером восстановления так-

же может служить программа «Миллион 

деревьев», с помощью которой с 2013 года 

было высажено более 2,5 миллионов дере-

вьев и кустарников [5]. 

Приятно видеть, что государство пред-

принимает меры по защите лесной сферы. 

Однако, по авторскому мнению, этого не-

достаточно. Необходимо, чтобы каждый 

человек осознал значимость данной соци-

альной проблемы и прилагал усилия для ее 

разрешения.  

Исследование, проведенное среди сту-

дентов филиала СибГУ в г. Лесосибирске, 

показало, что 89% опрошенных студентов 

в течение летнего периода бывают в лесу и 

близлежащих ему территориях, также 89% 

студентов знают куда звонить и как себя 

вести в случае обнаружения пожара. Вме-

сте с тем, уверенно могут сказать, что 

знают правила пожарной безопасности в 

лесу лишь 73%, еще 22% заявляют, что 

знают о них в общих чертах. Почти все 

студенты, 97% опрошенных, пользуются 

во время новогодних праздников искус-

ственной ёлкой.  

Хуже обстоят дела с мероприятиями, 

направленными на сохранение и восста-

новление лесных массивов. В акциях по 

уборке мусора в лесу и прилежащих тер-

риториях регулярно участвуют всего 5% 

опрошенных. Чуть больше половины, 52% 

принимали участие в подобных акциях 

лишь пару раз. И 43% студентов никогда 

не занимались уборкой мусора на приле-

жащих лесных территориях. Вместе с тем, 

регулярно вносят вклад в восстановление 
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лесных массивов 8% опрошенных, 30% 

участвовали в высадке лесных насаждений 

один-два раза в жизни, и 62% ни разу не 

высаживали новые деревья. В отношении 

сбора макулатуры были получены следу-

ющие результаты: только 3% опрошенных 

постоянно занимаются сбором макулату-

ры, 17% пару раз участвовали в акциях по 

ее сбору, и целых 80% студентов никогда 

не собирали макулатуру.  

Анализ проведенного исследования по-

казал, что большинство опрошенных об-

ладают необходимыми теоретическими 

знаниями предупреждения пожаров в лесу 

и сохранения лесных массивов. Тем не ме-

нее, только очень небольшой процент (от 3 

до 8) регулярно занимается практической 

деятельностью, направленной на сохране-

ние и восстановления леса. Больше поло-

вины участников анкетирования никогда 

не принимали участие в каких-либо акци-

ях, связанных решением проблемы обле-

сения. Для города в центре Сибири, жизнь 

которого непосредственно связана с лесом, 

такой процент кажется довольно большим.  

На сегодняшний день исчезновение 

лесных массивов является острой соци-

альной проблемой [6]. Её решение воз-

можно только в случае введения грамот-

ной экологической политики, в рамках ко-

торой каждый человек осознает масштаб 

угрозы исчезновения лесных массивов и 

вносит посильный вклад мероприятия, 

направленные на предотвращение облесе-

ния. 

В результате исследования был разра-

ботан комплекс рекомендаций, направлен-

ных на решение проблемы исчезновения 

лесных насаждений: 

1. Необходимо пересмотреть личные 

потребительские привычки. Прежде всего, 

необходимо рационально использовать 

бумагу. Чем больше бумаги экономится, 

тем меньший ущерб наносится окружаю-

щей среде. 

2. Необходимо собирать и сдавать ма-

кулатуру в переработку. Одна тонна бума-

ги, сданная в переработку, предотвраща-

ет вырубку 10-17 деревьев, сохраняет 20 

тысяч литров чистой воды и 1000 киловатт 

электроэнергии. 

3. Необходимо соблюдать правила по-

жарной безопасности в лесу. Сокращение 

пожаров по причинам, связанным с дея-

тельностью людей, является крайне важ-

ной и актуальной задачей. 

4. Необходимо прекратить вырубку леса 

для личных, незарегистрированных видов 

деятельности. Это преступление, нанося-

щее ощутимый ущерб экологии, и оно 

преследуется по закону вплоть до уголов-

ной ответственности. 

5. Следует принимать участие в суббот-

никах. В частности, возможно сажать де-

ревья, принимать участие в волонтёрских 

программах по санитарно-оздорови-

тельной профилактике лесных массивов. 

Также можно сделать отчисления в соот-

ветствующие благотворительные фонды. 

Инвестиции в будущее леса будут оценены 

по достоинству вашими потомками. 

6. Экологическое воспитание и просве-

щение. С самого детства следует учить де-

тей любить и беречь природу. Экологиче-

ское воспитание начинается с малого.  

Также важно отметить, что сохраняю-

щийся прирост в лесной промышленности 

позволяет за пять лет увеличить выручку 

по распиловке и строганию древесины бо-

лее чем в два раза. Это крайне позитивная 

тенденция. Аналогичные изменения про-

исходят и в других видах деятельности, 

связанных с лесной отраслью. Все это сви-

детельствует в пользу увеличения роли 

лесной отрасли в экономике страны в 

ближайшей перспективе. 
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Аннотация. Приведены результаты онтогенетической структуры четырех ценопо-

пуляций Oxytropis stenofoliola. Три ценопопуляции описаны на охраняемых территориях в 

условиях отсутствия антропогенной нагрузки. Выявлено, что ценопопуляции характери-

зуются устойчивым развитием, формируются центрированный и левосторонний онто-

генетические спектры.  

Ключевые слова: Oxytropis stenofoliolа, неоэндемик, ценопопуляции, онтогенетические 

состояния, онтогенетическая структура, заповедник, заказник, Республика Хакасия. 

 

Род Oxytropis DC. распространен на 

территории Европы, Азии и Америки. 

Включает примерно 360 видов, из них для 

Сибири характерно 119 видов. Виды рода 

преобладают в группе раннеплейстоцено-

вых реликтов-эндемиков [5]. Л.И. Малы-

шев (2008) рассматривая филогенез рода 

Oxytropis отмечает, что род близок к роду 

Astragalus L., виды которого произрастают 

в степях. Отличительной особенностью 

рода Oxytropis от рода Astragalus является 

строение цветка [4]. 

Oxytropis stenofoliolа Polozh. – бессте-

бельное многолетнее поликарпическое 

многоглавое травянистое каудексное рас-

тение. Вид характеризуется моноцентри-

ческим типом биоморфы. Относится к 

секции Xerobia [6]. Произрастает в Прие-

нисейских каменистых степях [7]. Неоэн-

демик Хакасии. Занесен в Красную книгу 

Республики Хакасия (2 – сокращающийся 

в численности вид) [2]. 

Цель исследования – изучение устойчи-

вости ценопопуляций Oxytropis 

stenofoliolа. 

Исследование четырех ценопопуляций 

проводилось на территории Боградского и 

Аскизского районах республики Хакасия. 

Ценопопуляции (ЦП) описаны в мелко-

дерновинных и крупнодерновинных сте-

пях, три из которых описаны на особо 

охраняемой территории: ФГБУ Государ-

ственный природный заповедник «Хакас-

ский» и государственный природный за-

казник «Боградский». 

ЦП 1 описана в разнотравно-осоково-

злаковой мелкодерновинной петрофитной 

степи в Боградском районе на территории 

ФГБУ Государственный природный запо-

ведник «Хакасский» кластерный участок 

«Оглахты» на южном склоне в верхней 

части холма. Общее проективное покры-

тие травяного яруса составляет 30-35%; 

ветоши – 15-23%; сухостоя – 10-15%; вы-

ходов каменистых пород – 12-15%; почвы 

– 2-3% и лишайников 7-9%. 

ЦП 2 описана в разнотравно-злаково-

ковыльной крупнодерновинной степи на 

территории Государственного природного 

заповедника «Боградский» горы «Большие 

Бояры» у подножья холма на юго-

западном склоне (окр. с. Троицкое). Общее 

покрытие травяного яруса составляет 20-

25%, ветоши – 50-53% выходов камени-

стых пород – 5-10%, щебня – 3-5% и поч-

вы – 5-7%. 

ЦП 3 описана в разнотравно-злаковой 

мелкодерновинной петрофитной степи на 

территории Государственного природного 

заповедника «Боградский», средняя часть 

склона юго-восточная экспозиция (окр. 

с. Троицкое). На общее покрытие травяно-

го яруса приходится 10-13%, ветоши – 30-

35%, выходов материнских пород – 35-

40% и почвы – 5-7%. 

ЦП 4 описана в Аскизском районе в 

разнотравно-осоково-злаковой крупнодер-

новинной петрофитной степи на средней 

части склона юго-восточной экспозиции 

холма, вблизи озера Ханкуль. Общее про-
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ективное покрытие травяного яруса со-

ставляет 25-30%, ветоши – 30-35%, щебня 

– 5-10%, выходов каменистых пород – 10-

15% и почвы – 5-10%. 

Онтогенетические состояния выделены 

согласно онтогенезу, который был пред-

ложен Е.А. Лебедевым [3]. При описании 

структуры ценопопуляций закладывалась 

площадка 16 м2, характеристика осу-

ществлялась по общепринятой методике 

Л.Б. Заугольновой [1].  

Во всех ЦП отсутствовали проростки. 

Отсутствие проростков может быть связа-

но с петрофитностью субстрата (выходы 

материнских пород составляют от 5 до 

35%) и проективным покрытием травяного 

покрова, а именно с наличием дерновин в 

сообществах, которые препятствуют раз-

витию проростков. Результаты онтогене-

тической структуры ЦП представлены на 

онтогенетическом спектре (рис.).  

 

 
Рис. Онтогенетические спектр ценопопуляций Oxytropis stenofoliolа 

Примечание. По вертикали – количество особей в %. По горизонтали – онтогенетиче-

ские состояния: j – ювенильное; im – имматурное; v – виргинильное; g1 – молодое генера-

тивное; g2 – средневозрастное генеративное; g3 – старое генеративное; ss – субсениль-

ное; s – сенильное. 

 

В крупнодерновинных степях (ЦП 2, 4) 

формируются центрированные онтогене-

тические спектры. В ЦП 2 максимум при-

ходится на генеративные особи – 78,47%. 

На прегенеративный и постгенеративный 

периоды приходится 17,37% и 4,16% осо-

бей соответственно. В ЦП 4 доля особей 

генеративного периода – 72,0%, доля осо-

бей прегенеративного и постгенеративного 

периода – 17,72% и 10,28% соответствен-

но.  

Левосторонний онтогенетический 

спектр формируется в разнотравно-

осоково-злаковой мелкодерновинной пет-

рофитной степи (ЦП 1) и в разнотравно-

злаковой мелкодерновинной петрофитной 

степи (ЦП 3). По соотношению онтогене-

тических групп ЦП 3 характеризуется зна-

чительной долей молодых особей – 

45,77%. Максимум приходится на особей 

виргинильного состояния. На долю особей 

генеративного и постгенеративного пери-

ода приходится 43,32% и 10,91% соответ-

ственно. В ЦП 1 максимум приходится на 

особи молодого генеративного состояния – 

40,38%. На долю молодых особей преге-

неративного состояния приходится 

17,31%. На особи генеративного периода – 

80,77%, из них 40,38% - доля особей моло-
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дого генеративного состояния. На постге-

неративный  период приходится 1,92%. 

Для каудексных видов растений харак-

терны центрированный и левосторонний 

онтогенетические спектры. В изученных 

ЦП Oxytropis stenofoliolа формируется 

центрированный и левосторонний онтоге-

нетические спектры. Это свидетельствует 

об устойчивом развитии особей всех цено-

популяций. Особи средневозрастного со-

стояния доминируют. 
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Abstract. The results of ontogenetic structure of four Oxytropis stenofoliola cenopopopula-

tions are presented. Three cenopopulations were described in protected areas in the absence of 

anthropogenic pressure. It was revealed that cenopopulations are characterized by stable devel-

opment, centred and left-handed ontogenetic spectra are formed. 
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Аннотация. Молекулярное клонирование ДНК широко используется в исследователь-

ской практике и биотехнологии для получения плазмидных и вирусных векторов. Методы 

молекулярного клонирования не требуют сложного технического оборудования, но име-

ют множество технических трудностей. Одной из таких трудностей является молеку-

лярное клонирование, в котором используются белки, которые оказывают влияние на 

жизнедеятельность трансформированных бактериальных клеток. Мы сообщаем об оп-

тимизации методики молекулярного клонирования с использованием канамицина при его 

использовании в качестве антибиотика для селекции трансформированных клеток. 

Ключевые слова: молекулярное клонирование, канамицин, устранение трудностей мо-

лекулярного клонирования, резистентность к антимикробным препаратам. 

 

Клонирование генов – процесс создания 

копий определенного гена с использовани-

ем методов молекулярной биологии. Мо-

лекулярное клонирование – процесс из-

влечение последовательности ДНК или 

гена из одного источника и введение в 

вектор (плазмиду). После проведения дан-

ной процедуры полученный вектор можно 

использовать для создания множества ко-

пий ДНК, экспрессии белка, а также для 

модификации последовательности для из-

менения функций белка. Начало развитию 

методов молекулярного клонирования по-

служило открытие в 70-х годах XX века 

эндонуклеаз рестрикции и лигазы [1-4], а 

затем получили дальнейшее развитие с 

развитием методов ПЦР и сайт-

направленного мутагенеза, позволяющих 

изменять последовательность генов ДНК. 

Молекулярное клонирование ДНК с 

помощью классического подхода, осно-

ванного на рестрикции и лигировании, 

неизменно включает в себя четыре основ-

ных этапа: рестрикцию ДНК эндонукле-

азами рестрикции, лигирование фрагмен-

тов ДНК c вектором, трансформацию в 

компетентные клетки и скрининг колоний. 

Тем не менее, существуют несколько аль-

тернативных способов, которые могут 

быть применены в зависимости от кон-

кретных целей. В XXI веке появилось 

много новых методов клонирования, таких 

как Gateway, сборка по Гибсону, Golden 

Gate, бесшовное клонирование и дру-

гие [5-10]. Каждый из этих методов имеет 

свои преимущества и недостатки, а также 

свою область применения. Кроме того, 

следует отметить, что все методы молеку-

лярного клонирования считаются относи-

тельно сложными биотехнологическими 

методами, имеющими множество особен-

ностей проведения процедуры. 

Тем не менее, вне зависимости от мето-

да молекулярного клонирование конечным 

продуктом является бактерия, содержащая 

полученную в результате проведения про-

цедуры плазмиду. Необходимыми элемен-

тами плазмиды являются последователь-

ность начала репликации необходимая для 

деления плазмиды и ген, кодирующий бе-

лок устойчивости к антибиотику, требую-

щийся для селекции бактерий, содержа-

щих плазмиду. Наиболее часто используе-

мым антибиотиком для селекции является 

ампициллин, но также используются и 

другие антибиотики, такие как канами-

цин [11]. 

Устойчивость бактерий к канамицину 
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кодирует аминогликозид-3'-

фосфотрансфераза – фермент, катализи-

рующий фосфорилирование аминоглико-

зидов [12]. Аминогликозиды – соединения, 

образующие связь с бактериальными ри-

босомами, тем самым нарушая биосинтез 

белка и вызывая гибель бактериальной 

клетки. Фосфорилирование аминогликози-

да, такого как канамицин, приводит к 

нарушению его связывания с рибосомой и 

деактивировации антибиотика [13]. По-

этому если бактерия, такая как E. coli, по-

лучает плазмиду, содержащую ген с ами-

ногликозид-3'-фосфотрансферазой, то кло-

ны данной бактерии получают устойчи-

вость к антибиотику канамицину.  

Во многих случаях использование 

плазмидных векторов, содержащих ген 

устойчивости к канамицину, в молекуляр-

ном клонировании приводит к низкому 

выходу количества колоний или вообще к 

неудачному клонированию. Мы сообщаем 

о методики молекулярного клонирования 

ДНК в плазмиды, содержащие ген устой-

чивости к антибиотику канамицину, поз-

воляющей проводить молекулярное кло-

нирование также эффективно, как при ис-

пользовании плазмиды, содержащей ген 

устойчивости к антибиотику ампицилли-

ну. 

МЕТОДЫ 

Молекулярное клонирование. Плаз-

мида pSB-IR-CA-EM7-Koz-NeoR-T2A-

mCherry, использованная в экспериментах 

получена лигированием двух фрагментов 

ДНК. В качестве исходной плазмиды была 

использована плазмида pSB-IR-CA-EM7-

Koz-PuroR-T2A-mGFP, ранее полученная в 

нашей лаборатории. В первом случае мо-

дельного клонирования ПЦР-фрагмент, 

содержащий ген канамицина, был ампли-

фицирован из плазмиды pSLIK-Neo-

TGmiR-Luc (Addgene plasmid # 25745 ; 

http://n2t.net/addgene:25745 ; 

RRID:Addgene_25745) с использованием 

праймеров 43-NeoR-Koz-AgeI-F 

(GGTTGGACCGGTGCCACCATGATTGA

ACAAGATGGATTGCACG) и 32-NeoR-

AspA2I-R 

(GCCCTCCCTAGGGAAGAACTCGTCAA

GAAGGC), рестрицирован эндонуклеаза-

ми рестрикции AsiGI и AspA2I и клониро-

ван в плазмиду pSB-IR-CA-EM7-Koz-

PuroR-T2A-mGFP по тем же сайтам ре-

стрикции. В втором и третьем случаях мо-

дельного клонирования ПЦР-фрагмент, 

содержащий ген флуоресцентного белка 

mCherry, был амплифицирован из плазми-

ды pCDH-CMV-mCherry-T2A-Puro 

(Addgene plasmid # 72264 ; 

http://n2t.net/addgene:72264 ; 

RRID:Addgene_72264) с использованием 

праймеров 24-eGFP-NheI-F 

(GGCCCTGCTAGCGTGAGCAAGGGC) и 

39-eGFP-BcuI-R 

(CCCGGGACTAGTTACCCGTCGACCTT

GTACAGCTCGTCC), рестрицирован эн-

донуклеазами рестрикции AsuNHI и AhlI и 

клонирован в плазмиду pSB-IR-CA-EM7-

Koz-PuroR-T2A-mGFP по тем же сайтам 

рестрикции. 

Трансформация. Пробирку с компе-

тентными клетками размораживали во 

льду, 25 мкл лигазной смеси, инкубирова-

ли 30 мин при 0℃. Затем прогревали 

смесь на водяной бане в течение 40–50 сек 

при 420℃, охлаждали до 0℃, добавляли 

800 мкл среды SOC (2% бакто-триптон, 

0.5% дрожжевой экстракт, 8,55 мМ NaCl, 

2,5 мМ KCl, 0,5 мМ MgCl2, 20 мМ глюко-

за) и инкубировали от 0,5 до 5 часов при 

37℃. Полный объем смеси высевали на 

чашку Петри с твердой средой LB (1% 

[w/v] бактотриптона; 0.5% [w/v] дрожже-

вого экстракта; 1% NaCl), содержавшей 

соответствующие антибиотики. Инкуби-

ровали чашку при 37℃ в течение 20 часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Возможной причиной низкой эффек-

тивности молекулярного клонирования с 

использованием плазмид устойчивых к 

антибиотику канамицину может являться 

то, что антибиотик канамицин блокирует 

синтез белка, а для устойчивости бактерий 

E. coli к канамицину требуется синтез в 

достаточном количестве белка аминогли-

козид-3'-фосфотрансферазы. В этом случае 

для нормальной работы гена белка ами-

ногликозид-3'-фосфотрансферазы необхо-

димо чтобы белок уже присутствовал в 

достаточном количестве в клетке. Сразу 

после трансформации клетки плазмида 

находится в релаксированном состоянии и 

содержит одноцепочечные разрывы. В та-
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ком состоянии деление плазмиды невоз-

можно до завершения процесса репарации, 

а транскрипция может быть ограничена 

или вообще не происходить. Поэтому для 

нормального функционирования белка 

бактериальные клетки должны иметь уже 

функциональную плазмиду перед нанесе-

нием на чашку Петри, содержащую кана-

мицин. Исходя из этого на эффективность 

молекулярного клонирования с использо-

ванием плазмид, обеспечивающих устой-

чивость к канамицину, должно влиять 

время преинкубации трансформированных 

клеток перед посевом на чашки Петри с 

канамицином. 

Для проверки данной гипотезы было 

предложено три модельных эксперимента 

молекулярного клонирования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Генетическая карта плазмиды, используемая в клонирование: а) сборка плазмиды в 

первом случае; б) сборка плазмиды во втором и третьем случае. Места одноцепочечных 

разрывов расположены на месте сайтов рестрикции AsiGI, AspA2I, AsuNHI и AhlI. 

 

В первом случае (разрывы перекрывают 

ген) в плазмиду клонируется непосред-

ственно сам ген аминогликозид-3'-

фосфотрансферазы, первый одноцепочеч-

ный разрыв фланкирует ген после промо-

тора, второй – после стоп-кодона гена 

(рис. 1, а). Во втором случае (разрывы не 

перекрывают ген) последовательность мо-

дельного гена, в качестве которого высту-

пает флуоресцентный белок, клонируется 

в плазмиду, содержащую ген аминоглико-

зид-3'-фосфотрансферазы, одноцепочеч-

ные разрывы при этом находятся за тысячу 

нуклеотидов после гена аминогликозид-3'-

фосфотрансферазы (рис. 1, б). В третьем 

случае (контроль с ампициллином), анало-

гично второму, последовательность мо-

дельного гена, в качестве которого также 

выступает флуоресцентный белок, клони-

руется в плазмиду, содержащую ген β-

лактамазы, обеспечивающей устойчивость 

к ампициллину, отличие от второго случая 

заключается в среде посева клеток, содер-

жащей ампициллин вместо канамицина 

(рис. 1, б).  

Процедура молекулярного клонирова-

ния осуществлялась стандартным описан-

ным способом [11]. После проведения 

процедуры трансформация также прово-

дилась описанным способом [14], с един-

ственным отличием, заключающимся в 

варьировании времени инкубации от 30 

минут для 5 часов перед посевом на чашки 

Петри. После посева чашки Петри инку-

бировались в течении 20 часов и подсчи-

тывалось количество колоний в каждой 

чашке (рис. 2). 
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Рис. 2. Посев трансформированных клеток. Указано количество колоний на каждой чаш-

ке, относительная погрешность составляет 20%. а) первый случай, посев на канамицине; 

б) второй случай, посев на канамицине; в) третий случай, посев на ампициллине. 

 

В первом случае (разрывы перекрывают 

ген) колонии появляются только в случае 

инкубации в течении четырех часов. После 

пяти часов инкубации количество колоний 

увеличивается в десять раз, но это, по-

видимому, связано с тем, что клетки начи-

нают делится, поскольку аналогичное уве-

личение наблюдалось в третьем случае. Во 

втором случае (разрывы не перекрывают 

ген) колонии появляются уже сразу после 

30 минут инкубации, после 4-х часов ин-

кубации наблюдалось увеличение числа 

трансформатов. В третьем случае (кон-

троль с ампициллином) количество коло-

ний было практически неизменным в те-

чении первых 3-х часов, но наблюдалось 

увеличение после 4-х – 5 часов. Поскольку 

присутствие ампициллина не влияет на 

жизнеспособность клеток, увеличение 

число колоний связано с делением клеток. 

Данные результаты подтверждают 

предположение, что снижение эффектив-

ности молекулярного клонирования с ис-

пользованием канамицина связано с репа-

рацией ДНК. В первом случае одноцепо-

чечные разрывы мешают транскрипции и 

аминогликозид-3'-фосфотрансфераза, 

нейтрализующая действие канамицина не 

может синтезироваться немедленно. По 

прошествие 4-х часов повреждения плаз-

миды восстанавливаются и бактерии спо-

собны к делению на среде содержащей ка-

намицин. В случае, если в плазмиде по-

следовательность самого гена не повре-

ждена, то данный эффект менее выражен и 

бактерии остаются жизнеспособными сра-

зу после трансформации. В случае исполь-

зования ампициллина увеличение времени 

инкубации после трансформации практи-

чески не сказывается на эффективности 

молекулярного клонирования, но длитель-

ное время (более 4-х часов) преинкубации 

приводит к тому, что клетки начинают де-

лится, что является нежелательным эф-

фектом. 

Таким образом, при молекулярном кло-

нировании с использованием плазмид, 

обеспечивающих устойчивость к канами-

цину, можно рекомендовать увеличение 

времени инкубации в среде SOC после 

трансформации до 4-х часов. Такое увели-

чение времени позволяет проводить моле-

кулярное клонирование с использованием 

канамицина более успешно. 

  



24 

- Биологические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (74), 2022 

Библиографический список 

1. Smith H.O., Welcox K.W. A Restriction enzyme from Hemophilus influenzae: I. Purifica-
tion and general properties // Journal of Molecular Biology. 1970. Vol. 51, № 2. P. 379-391. 

2. Danna K., Nathans D. Specific cleavage of simian virus 40 DNA by restriction endonucle-
ase of Hemophilus influenzae // Proceedings of the National Academy of Sciences. Proceedings 
of the National Academy of Sciences, 1971. Vol. 68, № 12. P. 2913-2917. 

3. Cohen S.N. et al. Construction of Biologically Functional Bacterial Plasmids In Vitro // 
Proceedings of the National Academy of Sciences. Proceedings of the National Academy of Sci-
ences, 1973. Vol. 70, № 11. P. 3240-3244. 

4. Backman K., Ptashne M. Maximizing gene expression on a plasmid using recombination in 
vitro // Cell. 1978. Vol. 13, № 1. P. 65-71. 

5. Walhout A.J.M. et al. [34] GATEWAY recombinational cloning: Application to the clon-
ing of large numbers of open reading frames or ORFeomes // Methods in Enzymology / ed. 
Thorner J., Emr S.D., Abelson J.N. Academic Press, 2000. Vol. 328. P. 575-IN7. 

6. Siegel R.W. et al. Recombinatorial Cloning Using Heterologous Lox Sites // Genome Res. 
2004. Vol. 14, № 6. P. 1119-1129. 

7. Nebert D.W. et al. “Gene-Swap Knock-in” Cassette in Mice to Study Allelic Differences in 
Human Genes // Annals of the New York Academy of Sciences. 2000. Vol. 919, № 1. P. 148-
170. 

8. Liu Q. et al. The univector plasmid-fusion system, a method for rapid construction of re-
combinant DNA without restriction enzymes // Current Biology. 1998. Vol. 8, № 24. P. 1300-S1. 

9. Hartley J.L., Temple G.F., Brasch M.A. DNA Cloning Using In Vitro Site-Specific Re-
combination // Genome Res. 2000. Vol. 10, № 11. P. 1788-1795. 

10. Bethke B., Sauer B. Segmental genomic replacement by Cre-mediated recombination: 
genotoxic stress activation of the p53 promoter in single-copy transformants // Nucleic Acids 
Research. 1997. Vol. 25, № 14. P. 2828-2834. 

11. Molecular Cloning. – [Electronic resource]. URL: http://www.molecularcloning.com/ (ac-
cessed: 22.11.2022). 

12. Wright G.D., Thompson P.R. Aminoglycoside phosphotransferases: proteins, structure, 
and mechanism // Front Biosci. 1999. Vol. 4. P. D9-21. 

13. Kotra L.P., Haddad J., Mobashery S. Aminoglycosides: Perspectives on Mechanisms of 
Action and Resistance and Strategies to Counter Resistance // Antimicrob Agents Chemother. 
2000. Vol. 44, № 12. P. 3249-3256. 

14. Компетентные клетки. – [Electronic resource]. URL: 
https://evrogen.ru/products/cloning/competent-cells. 

 
 
MOLECULAR CLONING OF PLASMIDS WITH A KANAMYCIN-RESISTANCE 

GENE 

 

D.S. Naberezhnov, Candidate of Biological Sciences 
Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. Molecular cloning is widely used in research and biotechnology for production 
plasmid and viral vectors. Molecular cloning methods do not require special laboratory equip-
ment but they have many technical troubleshooting. Proteins influencing vital activity of the bac-
terial cell life of the transformed bacterial cells is оne of difficulties of molecular cloning. We 
report the optimization of a molecular cloning technique using kanamycin as an antibiotic for 
selection of transformed cells. 

Keywords: molecular cloning, kanamycin, troubleshooting molecular cloning, antimicrobial 
resistance.  



25 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (74), 2022 

СТАБИЛЬНАЯ ТРАНСФЕКЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПЛАЗМИДНЫХ ВЕКТОРОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ТРАНСПОЗОННОЙ СИСТЕМЫ «SLEEPING BEAUTY» 

 

Д.С. Набережнов, канд. биол. наук 

Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, Российской академии наук 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-11-1-25-28 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 19-34-60031. 

 

Аннотация. Транспозонная система «Sleeping Beauty» широко используется в молеку-

лярной биологии, как система невирусной доставки плазмидной ДНК для получения кле-

точных линий стабильно экспрессирующих белок гена интереса. Для различных приложе-

ний молекулярной биологии требуется экспрессия нескольких белков в одной клетке. Нами 

было продемонстрированно, что транспозонная система «Sleeping Beauty» может быть 

использована для получения стабильных клеточных линий, экспрессирующих несколько 

трансгенных белков. 

Ключевые слова: экспрессия трансгенов, транспозонная система «Sleeping Beauty», 

множественная трансфекция, стабильная трансфекция клеток. 

 

Транспозоны – это участки ДНК, кото-

рые обладают способностью перемещаться 

и реплицироваться внутри генома. Транс-

позоны были открыты в 1940-х годах Бар-

барой МакКлинток (нобелевской премия 

по медицине 1983 [1]) в геноме кукурузы, 

а позже были обнаружены практически во 

всех живых организмах, у человека при-

мерно 50% генома происходят от транспо-

зонов [2, 3]. Подавляющее большинство 

транспозонов находятся в неактивном со-

стоянии поскольку накопили инактивиру-

ющие мутации в течение эволюционного 

процесса и стали так называемой «мусор-

ной ДНК». Последние исследования пока-

зали, что такие неактивные генетические 

элементы, тем не менее, можно вернуть в 

активное состояние при помощи подходов 

обратной эволюции, заключающихся в 

устранение накопленных мутаций. Таким 

способом был восстановлен транспозон 

семейства Tc1, происходящий из генома 

рыб. Полученный транспозон был назван 

«Sleeping Beauty» [4]. «Sleeping Beauty» 

является первым геном функциональность, 

которого была восстановлена из неактив-

ного генетического материала, для которо-

го в природе не встречается активная вер-

сия. Позже была получена гиперактивная 

версия «Sleeping Beauty» названая 

SB100X [5]. В последствие транспозонная 

система «Sleeping Beauty» нашла широкое 

применение в биотехнологии для создания 

трансгенных клеточных линий. Данная си-

стема представляет собой невирусную си-

стему доставки ДНК в клетки, которую 

можно комбинировать с липофекцией или 

электропорацией. Транспозонная система 

«Sleeping Beauty» состоит из двух плазмид 

одна из которых содержит ген SB100X, а 

другая ген белка интереса, фланкирован-

ный инвертированными повторами, узна-

ваемыми SB100X. Для получения транс-

генной клеточной линии обе плазмиды 

трансфецируются в требуемую клеточную 

линию в результате чего плазмида с геном 

интереса встраивается в геном клетки [6]. 

Этим способом, с использованием транс-

позонной системы «Sleeping Beauty», были 

получены клеточные линии для высоко-

продуктивной экспрессии слитного белка 

TNFR:Fc, перепрограммирования плюро-

потентных клеток, создания сенсора вита-

мина D и других целей [7-11]. 

Тем не менее во всех случаях система 

«Sleeping Beauty» применялась для вклю-

чения в геном одного гена интереса. Нами 

было показано, что транспозонная система 

«Sleeping Beauty» может быть использова-

на для множественной стабильной транс-
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фекции клеток млекопитающих, для 

встраивания в геном нескольких генов 

белка интереса. 

МЕТОДЫ 

Плазмиды. pSB-IR-CAG-BleoR-T2A-

eGFP и pSB-IR-CAG-BleoR-T2A-mCherry 

были ранее получены в нашей лаборато-

рии. pCMV(CAT)T7-SB100 была получена 

из лаборатории Ж. Извак (Addgene plasmid 

# 34879; http://n2t.net/addgene:34879; 

RRID:Addgene_34879). 

Культивирование клеточных линий. 

Клетки HEK293T культивировали в 24-

луночных планшетах в среде DMEM 

(Панэко, Россия), с добавлением 10% эм-

бриональной телячьей сыворотки крови 

(Панэко, Россия) в инкубаторе при 37°C с 

5% CO2. 

Трансфекция. За 5 часов до трансфек-

ции клеточную среду меняли. Клетки 

трансфицировали с использованием 

TurboFect (Thermo Fisher Scientific, США) 

в соответствии с протоколом производите-

ля. Плазмиды были смешаны в отношении 

1:1:6 соответственно pSB-IR-CAG-BleoR-

T2A-eGFP : pSB-IR-CAG-BleoR-T2A-

mCherry : pCMV(CAT)T7-SB100. Плаз-

мидную ДНК для трансфекции выделяли 

при помощи набора Наборы Plasmid 

Miniprep (Evrogen, Россия) получали, в со-

ответствии с протоколом производителя. 

Через двое суток среду меняли и добавля-

ли среду с антибиотиком зеоцин для се-

лекции в концентрации 100 мкг/мл. 

Проточная цитометрия. Клетки отде-

ляли от поверхности 24-луночного план-

шета при помощи раствора 0,25% трипси-

на (Панэко, Россия) и раствора Версена 

(Панэко, Россия), промывали и ресуспен-

дировали в растворе Дюльбекко (Панэко, 

Россия). Образцы анализировали с исполь-

зованием проточного цитометра 

FACSCalibur (BD, США), используя канал 

FL1 и FL2. Данные анализировали с по-

мощью программного обеспечения 

Flowing Software 2. Статистический анализ 

проводили с использованием t-критерия 

Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для множественной стабильной транс-

фекции нами было использовано две плаз-

миды с генами флуоресцентных белков 

eGFP и mCherry и геном устойчивости к 

антибиотику Zeocin (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Генетические карты плазмид, используемых для стабильной трансфекции 

 

Флуоресцентные белки позволяют лег-

ко идентифицировать клетки со стабиль-

ной трансформацией, а ген устойчивости к 

антибиотику позволяет провести селекцию 

клетки, в которых произошла стабильная 

интеграция. Плазмида, содержащая белок 

eGFP (pSB-IR-CAG-BleoR-T2A-eGFP) и 

плазмида, содержащая белок mCherry 

(pSB-IR-CAG-BleoR-T2A-mCherry) были 

трансфицированы в клетки HEK293T вме-

сте с плазмидой, содержащей транспозон 

(pCMV(CAT)T7-SB100), после чего клет-

ки, селектировались на стабильную транс-

формацию антибиотиком Zeocin. В каче-

стве контроля использовалась смесь плаз-

мид без SB100X. Полученные клеточные 

линии анализировались при помощи про-

точной цитометрии, результаты которой 

представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Дот-плот распределения клеток по уровню флуоресценции зеленого цвета (FL1) и 

красного цвета (FL3), а) популяция клеток с использованием SB100X, б) популяция кле-

ток без использования SB100X 

 

Из рисунка видно, что в случае исполь-

зования SB100X 29% всей популяции кле-

ток флуоресцировали и зеленым и крас-

ным цветом, 50% популяции клеток – 

флуоресцировали только одним цветом и 

22% не флуоресцировали. Если же SB100X 

не использовалась, то только около 8% 

популяции клеток флуоресцировали обеи-

ми цветами, 47% клеток флуоресцировали 

один цветом и 45% не флуоресцировали. 

Отсутствие флуоресценции в части попу-

ляции клеток, по-видимому, связано с тем, 

что уровень флуоресценции в данных 

клетках низкий и не может быть детекти-

рован при помощи проточной цитометрии, 

либо экспрессия флуоресцентных белков 

прекратилась из-за эпигенетического сай-

ленсинга. Флуоресценция клеток обоими 

цветами свидетельствует о том, что в ге-

ном данных клеток интегрировались обе 

плазмиды. Поэтому в случае использова-

ния SB100X 29% клеток подвергается 

множественной стабильной трансфекции, 

в то время как без использования SB100X 

только 8% клеток подвергается множе-

ственной стабильной трансфекции. Эти 

данные позволяет утверждать, что транс-

фекция с использованием SB100X позво-

ляет получать стабильные клеточные ли-

нии содержащие вставки в геном из не-

скольких источников. 

Таким образом, транспозон SB100X 

значительно увеличивает одновременную 

интеграцию обоих плазмид в геном, по-

этому транспозонная система «Sleeping 

Beauty» может быть использована для тех 

случаев, когда требуется получение кле-

точной содержащей несколько трансген-

ных белков. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования, связанные с 

изучением влияния человеческой деятельности, главным образом спелеологической, на со-

стояние зимовок рукокрылых в пещере Археологическая. В качестве критерия степени 

беспокойства животных, вызванной посещением туристами, использовали температуру 

их тела. Для количественной оценки степени беспокойства животных использовали доле-

вое соотношение зверьков с различным уровнем активности. 
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дяная, ночница Брандта, Республика Хакасия. 

 

В связи с высокими темпами развития 

промышленности и сельского хозяйства 

наблюдается изменение экологической си-

туации в регионе. Данные изменения за-

трагивают не только редких, но и распро-

страненных животных. Вследствие чего 

происходит резкое сокращение численно-

сти. Влияние деятельности человека неод-

нозначно, больше всех страдают лесные 

виды, не склонные к  синантропизации [1]. 

Слабая изученность рукокрылых за-

трудняет понимание процессов изменения 

в хироптерофауне Республики Хакасия в 

условиях высокой антропогенной нагрузки 

из-за рекреационной деятельности и, как 

следствие, делает сложными планирование 

и организацию мероприятий, направлен-

ных на сохранение этих редких и малоизу-

ченных животных. 

На территории Западной Сибири обита-

ет 11 видов летучих мышей. Чаще всего 

основная их часть встречается в лесостеп-

ных районах юга Сибири, где и проживает 

круглый год [2]. Исследования рукокры-

лых проводились на территории Сыйско-

Ефремкинского карстового участка, рас-

положенного на восточном макросклоне 

предгорий Кузнецкого Алатау. Этот уча-

сток известен множеством пещер, которые 

являются убежищами летучих мышей. В 

связи с возросшей популярностью спелео-

туризма, пещеры активно посещаются. Ча-

стые визиты пещер туристическими груп-

пами приводят к беспокойству ее жителей, 

поэтому особенно важно вести разъясни-

тельную работу с населением, поясняя 

важность рукокрылых в жизни человека. 

Показано, что каждое пробуждение лету-

чих мышей энергетически весьма затрат-

ный процесс, на который расходуется 

большая часть внутренних запасов энер-

гии, используемой во время зимовки. 

Результаты исследования. В качестве 

критерия степени беспокойства животных, 

вызванной посещением туристами, 

использовали температуру их тела. 

Известно, что при «пробуждении» 

зверьков температура их тела повышается. 

С целью измерения температуры 

поверхности тела, использовался 

бесконтактный инфракрасный термометр 

модели testo 830-T1.  

Для количественной оценки степени 

беспокойства животных использовали 

долевое соотношение зверьков с 

различным уровнем активности, 

определяемой температурой их тела. 

Состояние активности летучих мышей 

было условно поделено на 4 категории: 

неактивные (t=0-3о), малоактивные (t=3,1-

6о), проявляющие большую активность 

(t=6,1-15о) и уже летающие. Проведенные 

исследования показали, что в дни, когда 

группы туристов не посещали пещеру 

48,3% рукокрылых были не активны, 

27,6% – малоактивны, 6,9% – 

среднеактивны и 17,2% зверьков летали 

внутри пещеры. 
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Рисунок. Температура тела различных видов рукокрылых, зимующих в пещере Археоло-

гическая 

Примечание – одинаковыми цифрами обозначены средние, не различающиеся по крите-

рию LSD (p < 0,05) 

 

Как показал детальный анализ, 

прохождение даже организованных групп 

оказывает определенное воздействие на 

рукокрылых – значительная часть (51,7%) 

особей при этом переходит из неактивного 

в малоактивное состояние. Также значимо 

(φ = 2,1; p≤0,05) увеличивается доля 

среднеактивных зверьков с температурой 

тела до +15 о. Доля летающих животных 

(6,9%,) при этом значимо не отличалась от 

дней, когда экскурсии отсутствовали (φ = 

1,2; p0,05).  

Однако прохождение неорганизованных 

экскурсий приводит к значительно 

большему беспокойству рукокрылых: 

после таких экскурсий вечерняя 

активность летучих мышей была 

чрезвычайно высокой: неактивные и 

малоактивные животные практически 

отсутствовали (2,8% и 2,8% 

соответственно). Эти результаты значимо 

отличаются от уровня активности 

животных, фиксируемого в дни, когда 

экскурсии не проводились (φ =4,8 и φ = 

3,08; p≤0,01), а также в дни, когда 

экскурсии проводились под руководством 

инструктора (φ =1,7 и φ =5,08; p≤0,01). 

После прохождения неорганизованных 

групп большая часть (69,4%) рукокрылых 

были активны, имели температуру тела от 

6 до 15 о. Животные осматривались, 

издавая различные звуки, у них визуально 

фиксировался дрожевой термогенез. 

Количество таких особей значительно 

превышало аналогичный показатель в дни, 

когда экскурсии отсутствовали (φ = 5,75; 

p≤0,01), а также в дни, когда пещеру 

посещали группы под руководством 

инструктора (φ = 3,45). Процент летающих 

особей (25%) достоверно не отличался от 

контроля (φ = 0,89), но при этом имел 

достоверное отличие от доли летающих 

зверьков в день с экскурсиями под 

руководством инструктора (φ = 2,06). 

Заключение. Для сохранения рукокры-

лых необходимо принимать срочные меры, 

а именно: 

1. Охрана животных, подкрепленная за-

конодательными актами. 

2. Сохранение заселенных ими убежищ, 

особенно зимних (пещеры, штольни, за-

брошенные постройки, дупла деревьев). 

3. Создание дуплянок разного вида и 

организация укрытий для синантропных 
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видов, развешивание информационных 

щитков. Такая модернизация может при-

вести к благоприятным условиям для су-

ществования летучих мышей. 

4. Пропаганда знаний о пользе руко-

крылых. Требуется только одно – не ме-

шать им жить: не разрушать их убежища, 

не преследовать животных [Гладков и Ру-

стамов]. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования, связанные с 

продолжительностью жизни рукокрылых в пещере Археологическая. Нами рассмотрены 

вопросы долевого соотношения видов. Полученные нами данные позволяют вывести 

гипотезу, согласно которой основная часть особей гибнет в первые годы жизни, затем 

уровень смертности постепенно снижается и после 10 лет этот показатель 

стабилизируется на достаточно низком уровне. 
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Оценка продолжительности жизни 

рукокрылых представляет значительные 

сложности в связи с отсутствием каких-

либо морфологических возрастных 

маркеров, позволяющих прижизненно 

определить возраст особи [1]. Наиболее 

актуальным способом оценки возраста 

рукокрылых на сегодняшний день 

является кольцевание животных.  

Кольцевание рукокрылых как метод 

уже более 70 лет применяют в Европе в 

первую очередь, для изучения сезонных 

миграций и продолжительности жизни ру-

кокрылых [3]. К сожалению, этот метод 

мечения оказался не безопасным для са-

мих рукокрылых. Неправильно подобран-

ные по размеру кольца приводили к трав-

мам на предплечье (где помещается коль-

цо) рукокрылых [2], а неверно выбранный 

сезон кольцевания и излишнее беспокой-

ство животных в убежищах привело к со-

кращению численности некоторых ло-

кальных популяций или колоний [5]. Для 

минимизирования вреда рукокрылым, в 

настоящее время, многие ученые исполь-

зуют специальные кольца для рукокры-

лых, либо предварительно стачивают 

напильником острые края на кольцах [4]. 

Несмотря на недостатки, а также погреш-

ности этого метода при использовании его 

для изучения продолжительности жизни, 

связанные с тем, что при кольцевании 

зверьков определить точный возраст жи-

вотного невозможно, до сих пор этот ме-

тод остается основным, если не един-

ственным, позволяющим оценить, по 

крайней мере, количество лет, прожитых 

после мечения.  

Результаты исследования. В своей ра-

боте мы оценивали продолжительность 

жизни рукокрылых по результатам мече-

ния, которое проводится в данной пещере, 

начиная с 1976 года. Сравнение долевого 

соотношения видов, по результатам коли-

чественных учетов, при кольцевании и по 

данным повторных отловов не выявил ни в 

одном случае достоверных различий (p = 

0,72; p = 0,6; p = 0,42;  p = 0,53; p = 0,26; p 

= 0,42; p = 0,69; соответственно для сибир-

ской, восточной, прудовой, длиннохвостой 

ночниц, северного кожанка, ушана Огнева 

и трубконоса). 

Отсутствие различий свидетельствует о 

том, что соотношение видов среди околь-

цованных и повторно отловленных живот-

ных хорошо отражает видовой состав зи-

мующей группировки (рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение видов рукокрылых по данным учетов, при кольцевании и повторных 

отловах 

 

Материал, достаточный для анализа 

продолжительности жизни был получен 

для наиболее многочисленного вида – 

сибирской ночницы (161 повторно 

отловленная особь). Об интенсивности 

отмирания животных разных возрастных 

групп судили по скорости исчезновения 

меченых особей из состава группировки с 

течением времени. Как показал анализ 

полученного материала, у сибирской 

ночницы наиболее часто повторно 

встречаются животные, окольцованные в 

текущем или прошлом году (рис. 2). 

Доля таких особей среди всех повторно 

отловленных, составляет у самцов 53%, у 

самок 69%. Количество животных, 

проживших два-три года и более, резко 

снижается и доля зверьков доживших до 

10 лет среди самцов составляет только 6%, 

а среди самок 3% от всех отловленных 

повторно. Обращают на себя внимание 

ярко выраженные половые различия по 

продолжительности жизни после 

кольцевания: максимальное значение 

этого параметра для самцов составляет 37 

лет, тогда как для самок – только 10. 

 

 
Рис. 2. Продолжительность жизни сибирской ночницы по данным кольцевания 

 

Столь низкая выживаемость самок 

может быть связана с высокими 

энергетическими затратами самок на 

воспроизводство и лактацию, более 
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высокой вероятностью гибели от 

хищников во время охоты с потомством и 

более короткими сроками гибернации. 

Заключение. Максимальная 

продолжительность жизни самца 

сибирской ночницы составила 26 лет. 

Тогда как самки в долевом соотношении 

встречались реже и максимальный их 

возраст достигал 15 лет. 

Таким образом, полученные нами 

данные говорят о том, что основная часть 

особей этого вида гибнет в первые годы 

жизни, затем уровень смертности 

постепенно снижается и после 10 лет этот 

показатель стабилизируется на достаточно 

низком уровне. 
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изучением температуры тела различных видов, зимующих в пещере Археологическая. 

Согласно литературным данным, отдельные виды рукокрылых предъявляют различные 

требования к условиям среды в этот период. Для проверки этого предположения у 

животных, расположенных в доступной зоне измеряли температуру тела, оценивая 
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Согласно литературным данным, на 

территории Западной Сибири обитает 11 

видов рукокрылых [4, 5], представленных 

1 семейством и 6 родами. Анализ субфос-

сильных останков летучих мышей говорит 

о том, что видовой состав зимующих ру-

кокрылых стабилен и сохраняет свою 

неизменность с середины голоцена [2]. 

Семейство Vespertilionidae Gray, 1821 

– гладконосые рукокрылые 

Род Eptesicus Rafinesque, 1820 – кожа-

ны 

Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius, 

1839 – кожанок северный 

Род Murina Gray, 1842 – трубконосы 

Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872 

– трубконос сибирский  

Род Myotis Kaup, 1829 – ночницы 

Myotis dasycneme Boie, 1825 – ночница 

прудовая 

Myotis frater G. Allen, 1923 – ночница 

длиннохвостая 

Myotis ikonnikovi Ognev, 1912 – ночница 

Иконникова 

Myotis mystacinus Kuhl, 1817 – ночница 

усатая 

Myotis petax Hollister, 1912 – ночница 

восточная 

Myotis sibiricus Kastschenko, 1905 – ноч-

ница сибирская 

Род Nyctalus Bowdich, 1825 – вечерни-

цы 

Nyctalus noctula Schreber, 1774 – вечер-

ница рыжая 

Род Plecotus E. Geoffroy, 1818 – ушаны 

Plecotus ognevi Kishida, 1927 – ушан 

Огнева 

Род Vespertilio Linnaeus, 1758 – двух-

цветные кожаны 

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 – 

двухцветный кожан 

Согласно современным представлени-

ям, основанным на молекулярно-

генетических исследованиях, считается, 

что 3 вида рукокрылых, широко распро-

страненных в Европе и на Урале, в Запад-

ной Сибири заменяются викарными фор-

мами: ночница Брандта (Myotis Brandtii, 

Eversmann, 1845), водяная (Myotis 

daubentoni Kuhl, 1817) и бурый ушан 

(Plecotus auritus Linnaeus, 1758) на ночни-

цу сибирскую (Myotis sibiricus 

Kastschenko, 1905), восточную (Myotis pet-

ax Hollister, 1912) и ушана Огнева (P. 

ognevi Kishida, 1927) соответственно. 

Результаты исследования. В 

настоящее время вопросы изменения 

температуры тела гибернирующих видов 

привлекают к себе пристальное внимание 

ученых, однако во всех случаях это 

относится к более крупным видам 

животных, что связано с необходимостью 

имплантации термодатчиков [3]. При 

воздействии любого раздражения, зверек 

выходит из состояния глубокого сна – 

пробуждается [1]. 
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Рис. 1. Температура тела различных видов рукокрылых, зимующих в пещере Археологи-

ческая 

Примечание – одинаковыми цифрами обозначены средние, не различающиеся по крите-

рию LSD (p < 0,05) 

 

Важным условием благополучной 

гибернации является относительная 

влажность воздуха в убежище. 

Согласно литературным и нашим 

данным, отдельные виды рукокрылых 

предъявляют различные требования к 

условиям среды в этот период. Для 

проверки этого предположения у 

животных, расположенных в доступной 

зоне измеряли температуру тела, оценивая 

зависимость этого параметра от вида. 

Минимальными показателями 

выделялись особи сибирской ночницы, 

температура поверхности тела которых 

опускалась до отрицательных значений 

(рис. 1). Средняя температура тела особей 

трех других видов была значительно 

выше, и составляла: у прудовой ночницы 

1,75 oC, у восточной 0,6 oC, у северного 

кожанка 1 oC. Животные, не определенные 

до вида, характеризовались, как и 

сибирская ночница, низкими значениями 

показателя, равные минус 0,4 oC. 

Отсутствие достоверных различий по 

температуре тела (LSD = 0,73; p ≤ 0.5) 

позволяет предположить, что 

подавляющее большинство из этих особей 

относились именно к этому виду. 

Заключение. Таким образом, выявлены 

видовые особенности температуры тела 

гибернирующих рукокрылых. 

Минимальными значениями параметра 

отличается сибирская ночница, которая, 

как правило формирует крупные 

агрегации. На распределение зверьков по 

пещере оказывает влияние температура: 

большая часть рукокрылых зимует в 

наиболее теплых зонах, располагающихся 

далеко от входа, около которого несколько 

раз были отмечены лишь единичные 

особи. Вероятнее всего, более высокая 

темпервтура тела вида Myotis 

dasycnemeсвязана с самой агрегацией их в 

пещере. Для этого вида характерно 

расположение скученными колониями.  
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Аннотация. В последние годы для очистки загрязненных тяжелыми металлами тер-

риторий повышенное внимание уделяется представителям семейства Brassicaceaе, как 

потенциальным кандидатам для использования в фиторемедиации почв. В работе изуче-

но влияние цинка, как одного из наиболее распространенных загрязнителей из группы 

тяжелых металлов, в концентрациях 5 (контроль), 50, 100, 150 мг/кг субстрата на рост 

побега двух представителей этого семейства – горчицы белой (Sinapis alba) и горчицы 

сарептской (Brassica juncea). Исследована способность растений к накоплению ионов 

цинка в корнях и побегах в этих условиях. С целью выяснения поглотительных свойств 

этих видов, по завершению опыта было определено содержание цинка в субстрате. 

Установлено, что высокие концентрации цинка негативно влияют на рост растений, но 

не вызывают их гибели. При этом они накапливали цинк в большом количестве в корнях и 

побегах, причем практически в равной степени. Кроме того, после выращивания расте-

ний на загрязненных субстратах, концентрация цинка в них заметно снижалась, что до-

казывает способность S. alba и B. juncea активно поглощать металл из почвы. Получен-

ные результаты свидетельствуют о возможности и перспективности использования 

обоих видов в фиторемедиации загрязненных цинком территорий. 

Ключевые слова: горчица, загрязнение, цинк, рост, фиторемедиация. 

 

Цинк является важным микроэлементом 

для жизнедеятельности растений (Natasha 

et al., 2022; Stanton et al., 2022). Он вовле-

чен во множество биохимических реакций 

и выполняет ряд функций, необходимых 

для поддержания метаболизма (Stanton et 

al., 2022). Однако в высоких концентраци-

ях он токсичен для растений (Ricachenev-

sky et al., 2015; Natasha et al., 2022). 

Основной причиной значительного по-

вышения содержания цинка в окружаю-

щей среде являются выбросы промышлен-

ных предприятий и внесение большого 

числа цинк содержащих минеральных 

удобрений, гербицидов и фунгицидов. Ис-

ходя из этого, в последнее время поиск 

экологичных подходов и технологий, поз-

воляющих очищать загрязненные почвы, 

весьма актуален (Ricachenevsky et al., 

2015). Одной из перспективных и эконо-

мически выгодных в этом плане техноло-

гий является фиторемедиация – использо-

вание растений для очистки (фитоэкстрак-

ция) и стабилизации (фитостабилизация) 

загрязненных почв (Haq et al., 2020). Од-

нако для успешного их применения тре-

буются устойчивые к избытку цинка виды 

растений, способные накапливать его в 

относительно больших количествах. В свя-

зи с этим чрезвычайно актуальным являет-

ся поиск и изучение видов растений с вы-

соким фиторемедиационным потенциалом. 

В этой связи все больший интерес уделя-

ется семейству Brassicaceae. 

S. alba L. (горчица белая) и B. juncea 

(горчица сарептская) являются представи-

телями этого семейства. Они имеют важ-

ное сельскохозяйственное значение, в 
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частности, являются хорошими сидерата-

ми, используются в качестве сырья для 

производства масла и специй, применяют-

ся в медицине (Yaniv et al., 1994). При 

этом обнаружено, что по сравнению с дру-

гими видами Brassicaceae, растения S. alba 

и B. juncea более устойчивы к ряду стресс-

факторов, в том числе к тяжелым метал-

лам (Brown et al., 1997). На основании это-

го высказано предположение, что горчица 

белая и горчица сарептская могут быть ис-

пользованы  при очистке загрязненных 

тяжелыми металлами, в частности цинком, 

почв (Soleimannejad et al., 2020). Однако 

экспериментальных данных, подтвержда-

ющих это, относительно немного. 

Учитывая это, целью данной работы 

явилось изучение фиторемедиационного 

потенциала S. alba и B. juncea в условиях 

избытка цинка в корнеобитаемой среде. 

Материалы и методы 

Семена горчицы белой (Sinapis alba L. 

сорт Бельгия) и горчицы сарептской (Bras-

sica  juncea (L.) Czern. сорт Славянка) бы-

ли получены из коллекции Федерального 

исследовательского центра Всероссийско-

го института генетических ресурсов расте-

ний им. Н.И. Вавилова (ВИР) Министер-

ства науки и высшего образования (Рос-

сия). Растения выращивались в сосудах (5 

литров) на песке в вегетационном домике. 

Плотность посева 12 растений на сосуд. 

Соль цинка (ZnSO4) вносилась разово пе-

ред посевом в концентрации (по элемен-

ту): 5 (контроль), 50, 100 и 150 мг/кг. Рас-

тения поливали питательным раствором 

Хогланда-Арнона (без добавления цинка). 

Анализ ростовых показателей проводили 

на стадии 4–5 настоящего листа. Образцы 

корня и побега для химического анализа 

фиксировали на стадии созревания семян.  

Рост растений анализировали  обще-

принятым методом. Сырая биомасса изме-

рялась сразу же после фиксирования мате-

риала. Сухая биомасса определялась после 

высушивания при 70°С до неизменяюще-

гося значения веса. 

Анализ содержания металлов проводил-

ся масс-спектрометрическим методом с 

использованием ICP-MS (Aligent, США). С 

предварительным разложением образцов в 

растворе кислот HNO3 : HCl (4:1) в систе-

ме микроволнового разложения Berghof 

Speed wave Xpert Microwave Digestion Sys-

tem. 

Эксперимент проводился в трехкратной 

повторности. Статистическая обработка 

данных проводилась с использованием од-

нофакторного дисперсионного анали-

за (ANOVA), для оценки значимости ис-

пользовался критерий Фишера. Данные 

представлены как среднее значение ± 

стандартная ошибка. В статье обсуждают-

ся величины значимые при P < 0.05. 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследований обнаружено, что 

цинк в концентрации 50 мг/кг субстрата не 

влиял на рост горчицы белой. Высота по-

бега, а также сырая и сухая биомассы у 

растений этого варианта практически не 

отличались от контрольных растений. По-

вышение концентрации металла до 100 и 

150 мг/кг субстрата приводило к уменьше-

нию высоты побега (на 55 и 73%, соответ-

ственно) (табл. 1). При этом значительно 

снижались также его сырая и сухая био-

массы (табл. 1). В отличие от этого, рост 

растений горчицы сарептской тормозился 

уже при действии цинка в концентрации 

50 мг/кг субстрата (табл. 1). При этом, по 

мере увеличения концентрации металла 

степень ингибирования высоты побега и 

его сухой биомассы возрастала. Однако 

накопление сырой биомассы побега при 

концентрации цинка 50 мг/кг сохранялось 

на уровне контроля (табл. 1). 
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Таблица 1. Влияние избытка цинка в субстрате на рост побега у растений S. alba и B. 

juncea  

Вид растения 

Концентрация 

Zn, мг/кг суб-

страта 

Высота побега, см 
Сырая биомасса побе-

га, г 

Сухая биомасса побе-

га, г 

S. alba 5 26,21±1,84a 1,27±0,14a 0,11±0,01ab 

50 23,49±1,26ab 1,36±0,15a 0,11±0,01ab 

100 11,66±0,51d 0,46±0,04b 0,05±0,004dc 

150 6,94±0,48f 0,27±0,03c 0,03±0,003d 

B. juncea 5 23,63±1,10b 1,28±0,07a 0,13±0,01a 

50 17,75±0,71c 1,09±0,12a 0,09±0,01bc 

100 12,32±0,85d 0,67±0,10b 0,07±0,01c 

150 8,61±0,55e 0,39±0,05b 0,04±0,01d 

 

Здесь и далее в таблицах, разные буквы 

отображают разницу между вариантами 

при (p< 0,05) (ANOVA). 

Аналогичный эффект избытка цинка на 

рост побега отмечался ранее  у других ви-

дов  этого семейства, в частности, у B. 

oleracea (Barrameda-Medina et al., 2014) и 

B. napus (Feigl et al., 2016). Отрицательное 

воздействие металла на процесс роста рас-

тений, как полагают, может являться ре-

зультатом замедления клеточного деления 

из-за увеличения продолжительности фаз 

митоза и всего митотического цикла, 

нарушения растяжения клеток вследствие 

снижения эластичности клеточных стенок 

или уменьшения их тургора. Нельзя ис-

ключить и изменение других физиологи-

ческих процессов, в том числе фотосинте-

за, водного режима и минерального пита-

ния (Титов и др., 2007). 

Анализ содержания цинка в растениях 

S. alba показал, что по мере увеличения 

концентрации металла в субстрате его со-

держание в подземных и надземных орга-

нах значительно возрастает (табл. 2). При 

этом количество металла в корнях и побе-

гах при наиболее высоких концентрациях 

цинка в субстрате (100 и 150 мг/кг) оказа-

лось практически равным. Содержание 

цинка в органах растений B. juncea было 

меньше, чем у S. alba (табл. 2). Кроме того, 

при концентрациях 50 и 100 мг/кг субстра-

та оно было больше в корнях, чем в побе-

гах, а при 150 мг/кг – практически одина-

ковым. 

 

Таблица 2. Содержание цинка в растениях S. alba и B. juncea в условиях его избытка в 

субстрате 
Вид 

растения 
Концентрация Zn, мг/кг 

субстрата 

Концентрация Zn,мг/кг 

побег корень 

S. alba 5 187,32±20,60f 115,01±14,80e 

 50 2505,31±206,02c 1504,60±125,96e 

 100 2620,35±215,22b 2708,28±222,26b 

 150 3118,52±311,08a 3340,07±272,80a 

B. juncea 5 77,48±10,78g 170,59±19,25f 

 50 1450,23±121,62e 2169,80±179,18c 

 100 1849,71±153,58d 2174,27±179,54c 

 150 2239,21±184,74c 2379,11±195,93c 

 

В отношении горчицы белой ранее уже 

было показано в единичных работах, что 

она способна поглощать ионы цинка в 

большом количестве, произрастая на за-

грязненных этим металлом почвах. Однако 

большая часть металла задерживается у 

нее в корнях (Fargašova, 2001). Нами было 

установлено, что при высоких концентра-

циях цинка растения этого вида накапли-

вают металл и в побегах, причем в такой 

же концентрации, что и в корнях. Анало-

гичные данные были получены также дру-

гими авторами (Soleimannejad et al., 2020).  

Способность горчицы сарептской 

накапливать высокие концентрации цинка 

хорошо известна. Более того, считается, 
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что она является гипераккумулятором 

цинка, поскольку обнаружена возмож-

ность значительного накопления металла в 

надземных органах растений этого вида 

(Raskin et al., 1997; Прасад, 2003 – по: Ти-

тов и др., 2007).  Однако в наших исследо-

ваниях мы такого эффекта не наблюдали, 

что, возможно, связано с условиями про-

ведения опыта. 

Помимо растительных образцов, было 

проанализировано содержание цинка в 

субстратах после роста на них растений. 

Результаты анализа показали, что по за-

вершении опыта в вариантах с использо-

ванием цинка в концентрациях 100 и 

150 мг/кг содержание металла в субстрате 

уменьшается, причем после выращивания 

на них как горчицы белой, так и горчицы 

сарептской (табл. 3). Это свидетельствует 

об усилении поглощения металла растени-

ями обоих видов в этих условиях, что при-

водит к уменьшению его содержания в 

корнеобитаемой среде. 

Заключение. Таким образом, цинк в 

высоких концентрациях (100 и 150 мг/кг) 

тормозит рост растений S. alba и B. juncea, 

однако не приводит к полной его останов-

ке. Более того, при этих концентрациях 

оба вида растений достигают. 

 

Таблица 3. Содержание цинка в субстрате после выращивания S. alba и B. juncea 

Вид растения 
Вносимая в начале опыта кон-

центрация Zn, мг/кг субстрата 

Концентрация Zn в субстрате при за-

вершении опыта, мг/кг сух.веса 

S. alba 5 15,93±2,65d 

 50 60,15±8,53bc 

 100 75,72±10,55b 

 150 90,05±12,42b 

B. juncea  5 18,76±3,10d 

 50 51,72±7,43c 

 100 55,05±7,87c 

 150 119,25±15,14a 

 

стадии созревания семян. Торможение 

роста в таких условиях, вероятно, связано 

с высоким содержанием цинка в надзем-

ных органах растений (более 3000 мг/кг 

сух. массы у S. alba и более 2000 мг/кг сух. 

массы у B. juncea). При этом заметно сни-

жается содержание цинка в субстрате. В 

целом, способность S. alba и B. juncea 

успешно произрастать при высоких кон-

центрациях цинка в корневой среде, 

накапливая при этом большое количество 

металла в органах и снижая его содержа-

ние в субстрате, позволяет говорить о вы-

соком фиторемедиационном потенциале 

обоих изученных видов растений и пер-

спективности их использования для очист-

ки почв, загрязненных цинком. 
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Abstract. In recent years, in order to clean up areas contaminated with heavy metals, in-

creased attention has been paid to representatives of the Brassicaceaе family as potential candi-

dates for use in soil phytoremediation. The effect of zinc, as one of the most common pollutants 

from the group of heavy metals, at concentrations of 5 (control), 50, 100, 150 mg/kg of substrate 

on the shoot growth of two representatives of this family, white mustard (Sinapis alba) and 

sareptskaya mustard (Brassica juncea), was studied. The ability of plants to accumulate zinc 

ions in roots and shoots under these conditions was studied. In order to clarify the absorption 

properties of these species, at the end of the experiment, the zinc content in the substrate was de-

termined. It has been established that high concentrations of zinc negatively affect the growth of 

plants, but do not cause their death. At the same time, they accumulate zinc in large quantities in 

the roots and shoots, and almost equally. In addition, after growing plants on contaminated sub-

strates, the concentration of zinc in them decreases, which proves the ability of these species to 

actively absorb metal from the soil. The results obtained indicate the possibility and prospects of 

using both species (S. alba and B. juncea) in phytoremediation of zinc contaminated areas. 
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Аннотация. В настоящей статье затрагивается проблема развития патриотизма в 

России. Исследуя данную проблему, автор обращается к истории того явления в хроноло-

гической последовательности, где выявлены некоторые закономерности, присущие к воз-

никновению и жизни этого явления. Одной из главных закономерностей для возникновения 

патриотизма автор считает кризисные явления, которые и двигают общество к сохра-

нению своих культурных и нравственных традиционных ценностей, а также историче-

ской памяти. 

Ключевые слова: патриотизм, российское общество, политический кризис, нрав-

ственность, историческая память, интеллектуальная элита.  

 

В настоящее время в российском обще-

стве нет твердого и однозначного понима-

ния в важности обретения патриотическо-

го воспитания. Возможно, это связано с 

общемировыми политическими кризис-

ными явлениями, будоражащими мир по-

следние 30 лет. А это в свою очередь 

сильно влияет и на политический климат 

внутри страны.  

Идеи патриотизма в мире не новы, но 

имеют в каждый период истории свое по-

нимание. Изначально слово «патриот» 

греческое и дословно переводится как 

«земляк». Таким образом, изначально это 

слово обозначало лишь идентификацию 

уроженцев одной местности. Со временем, 

значение слова изменилось, и стало отно-

ситься к гражданам, у которых жизненное 

кредо состояло в заботе и благополучии 

своего Отечества. Соответственно, земля-

ков и соотечественников стали называть 

по-иному – компатриотами [5]. Такое 

изменение в понятиях слова «патриот» ис-

торически видится в изменениях внутри-

политической жизни западного мира. В 

XVIII в. монархические системы Европы 

начинают постепенно рушиться, а вместе с 

ней и прежние их идеалы, которые можно 

охарактеризовать одной знаменитой фра-

зой французского короля Людовика XIV 

«Государство – это я». Так, постепенно 

слово «патриот» становится не обычным 

словом, идентифицирующим уроженцев 

одной местности, а политонимом, марки-

рующим гражданские политические инте-

ресы. В этом же ключе, в Англии в начале 

XVIII в. начинает назревать политический 

кризис, в котором развернулась острая 

борьба за лидерство премьер-министра и 

парламентской оппозиции. Парламентская 

оппозиция стала называть своих оппонен-

тов «придворными», а себя «патриотами». 

Это политическое разграничение в даль-

нейшем будет набирать популярность в 

Старом и Новом свете [4]. 

В России слово «патриот» начинает 

пользоваться популярностью в правление 

Екатерины II, на фоне проведенного ей 

дворцового переворота. Она стала назы-

вать сторонников свержения своего мужа 

Петра III «патриотами», на манер револю-

ционной Франции. Но в это понятие Ека-

терина вкладывала не общегражданский 

лозунг «Отечество в опасности», а совсем 

иную идею, которая заключалась в отстаи-

вании интересов абсолютной монархии, и 

помощи в этом дворянства [1]. И тем не 

менее, она не забывала о сохранении спо-

койствия многоэтничного Российского 

государства, особенно после пугачевского 

бунта [2]. Постепенно, понятие патрио-

тизма в России к середине XIX в. начинает 

меняться, приобретая ко времени правле-

ния Николая I верноподданнический и мо-

нархический характер. Либеральная обще-

ственность и интеллектуальная элита ни-



44 

- Исторические науки и археология- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (74), 2022 

колаевского времени таким образом, стала 

противопоставлять себя «патриотам». 

Патриотизм николаевского времени ста-

новится необычным для России явлением, 

где «патриот» становится оружием в борь-

бе с инакомыслием и либерализмом. Это 

явление также, негласно называли «казен-

ным патриотизмом». Впоследствии, либе-

ральные круги дореволюционной России 

стали отождествлять патриотизм с ради-

кальными политическими течениями.  

Но так происходило не всегда, и нака-

нуне Первой мировой войны патриотизм 

начинает восприниматься в России как 

общенародное движение защитников Оте-

чества. Общие черты идеологического по-

нимания патриотизма прослеживались в 

этот период и в Европе. Примером тому 

может послужить фигура Жанны д’Арк, 

которая стала формироваться в образ 

французской «народной героини» на фоне 

чреды кризисов, захвативших республику. 

Панамский скандал, политический и анар-

хистский кризисы сильно подорвали авто-

ритет правящей власти Французской рес-

публики, в результате чего в стране стал 

буйствовать радикализм. Правительство 

разрывает всякие отношения с церковью, 

отбрасывая ее тем самым с политического 

пьедестала. Но церковь находит выход из 

сложившейся ситуации в плотном сотруд-

ничестве с авторитетным в то время во 

Франции Орлеанским епископом монсень-

ором Феликсом Дюпанлу, который с епи-

скопатом принимает решение о признании 

Орлеанской девы «народной героиней» и 

патриотом Франции. Окончательно образ 

народной героини Жанна д’Арк получает в 

период Первой Мировой войны, когда 

Франция находилась под длительной 

немецкой оккупацией [3]. В конце концов, 

католическая церковь в 1920 г. при Папе 

Бенедикте XV причисляет Орлеанскую 

Деву к лику святых.  

Очередное переосмысление идей пат-

риотизма в России происходит после Пер-

вой Мировой войны, в разгар революций в 

России 1917 г. Начатое в это время по 

всему миру движение первой волны рус-

ской белой эмиграции, в большинстве сво-

ем состоящем из офицеров русской армии, 

начало себя называть «русскими патрио-

тами». Патриотами своей Родины себя 

называли так же, и на другой стороне по-

литического фронта. Так, молодая совет-

ская республика на идеологическом фрон-

те постепенно начинает противопостав-

лять интернациональные взгляды нацио-

нальным, что привело к тому, что Совет-

ская Россия в начале 30-х гг. уже рассмат-

ривала себя как «истинное отечество для 

всех трудящихся», тем самым уравнивая 

понятия «русского» и «советского» патри-

отизма. Более того, в годы Великой Отече-

ственной войны советское военное коман-

дование начинает вводить в устав тради-

ционные для русской армии знаки разли-

чия, в числе которых, хорошо известные в 

царской России ордена Александра 

Невского, Суворова, Кутузова, медали Св. 

Георгия всех степеней с колодкой, обтяну-

той георгиевской летной, которая будет 

присутствовать на ордене Славы.  

В послевоенные годы, тенденция при-

сутствия патриотизма в СССР никуда не 

делась. Конец 40-х – начало 50-х гг. XX в. 

можно охарактеризовать, как подготовку 

капиталистического запада к идеологиче-

скому разложению России. В ответ на эти 

угрозы Советская система прибегает к ста-

рому и проверенному концепту «русского 

патриотизма» в основе которого стоял 

«русский национализм». Советский Союз 

начинает избавляться от иностранных слов 

в названиях различных товаров народного 

потребления. На русский манер стали 

«звучать» кондитерские изделия, товары 

текстильной промышленности, бытовые 

приборы. 

Но хрущевская оттепель все же, внесла 

свои коррективы в бытность советского 

социума. Сфера культуры, которая при 

Н.С. Хрущеве стала чувствовать себя сво-

бодно и раскрепощённо, унифицировала 

свои морально-идеологические ценности. 

Снова, как и в дореволюционный период, 

в России возникает двойственность пони-

мания «патриотизма». Одни рассматрива-

ли «патриотизм» как дань старому воен-

ному времени, другие же ассоциировали 

его с элементами советской номенклатуры. 

В конце 80-х гг. XX в. тенденция упадка 

морально-идеологических принципов пат-

риотизма продолжилась с неимоверной 
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быстротой. Большой круг либеральной 

общественности и противников советской 

системы стали открыто высмеивать преж-

ние нравственные принципы, на которых 

воспитывалось не одно поколение россий-

ских талантливых ученых, полководцев, 

деятелей культуры. В новую Россию нача-

ла 90-х гг. российское общество уже вхо-

дило, так сказать, без «идеологического 

корня».  

В настоящее время в мире разворачива-

ется целая чреда глобальных кризисов: со-

циальный, политический, демографиче-

ский, экономический. К ним можно доба-

вить и нравственный. Россия сегодня пы-

тается сопротивляться этому мировому 

явлению. Имея значительный многонаци-

ональный состав, где мирно сосуществуют 

свыше 150 национальностей, Россия сего-

дня как никогда должна использовать свой 

исторически выкованный «идеологиче-

ский корень». Молодежь и студенчество – 

это те социальные группы, которые завтра 

будут формировать социально-

политический климат России. Сохранение 

этого климата не может осуществится без 

здоровых нравственных и идеологических 

принципов, исторической памяти в основе 

которых и зиждется тенденция развития 

российского патриотизма.  
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Аннотация. В статье представлены отдельные положения генезиса феномена вос-

питания патриота-гражданина на идеях «музыкальной технологии». Акцентируя внима-

ние на некоторых аспектах древне-греческого опыта воспитания воинства, автор обра-

щает внимание на его востребованность при решении спектра воспитательного воздей-

ствия на личность сотрудника органов внутренних дел.  
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Фактор комплексного воздействия на 

личность сотрудника органов внутренних 

дел (далее-ОВД) неотделим от активного 

интегрирования в процесс воспитания 

«солдат правопорядка» музыкального 

компонента, в ряде случаев являющегося 

доминирующим при реализации ряда дей-

ствий, входящих в разряд обширного сво-

да служебных ритуалов. В этой связи 

представляется необходимым обратиться к 

рассмотрению феномена музыкального 

сопровождения отдельных ритуальных 

действий, наиболее отчетливо проявивше-

гося уже в период античной Греции и 

имеющего исключительно патриотический 

характер.  

Ценным источником по истории и тео-

рии древне-греческой музыки являются 

трактаты римских авторов, среди которых 

особого внимания заслуживают «Шесть 

книг о музыке» Августина (387 г.) и «Ос-

новы музыки» Боэция (ок. 500 г.). К при-

меру, обобщив тексты древних греков Ни-

комаха, Гауденция, Птолемея и ряда дру-

гих представителей древне-греческого 

знания, апеллирующих к роли музыке в 

жизни общества, римский философ 

А.М. Боеций (ок.480 – ок.525 гг.) выявил 

наличие в учении отмеченных философов 

корреляции между музыкой и числом, 

предопределяющей установление гармо-

нии и единства в социуме [1]. По Боэцию, 

«музыка это не искусство петь и играть на 

музыкальных инструментах, а наука о 

природе мировой гармонии и ее проявле-

нии в звуках» [2, с. 48]. Основываясь на 

данном выводе Боэция, мы констатирует о 

наличии в музыке несомненного педагоги-

ческого смысла, способствующего воспи-

танию в обществе вообще и в воинских 

(служебных) коллективах, в частности, 

чувства сопричастности каждого человека 

к отмеченному социальному, воинскому 

(служебному) сообществу. Указанное об-

стоятельство гармонизирует взаимоотно-

шения между людьми, упорядочивает их 

действия и порождает у граждан, включая 

воинов (сотрудников ОВД), «чувство лок-

тя» и обостряет чувства патриотизма. 

Отмеченный тезис корреспондирует за-

крепленному в ведомственном норматив-

ном правовом акте МВД России общему 

принципу организации воспитательной 

работы с личным составом ОВД, содержа-

ние которого сводится к следующему: 

«гражданско-патриотическая направлен-

ность воспитания, нацеливающая воспита-

тельный процесс на формирование у со-

трудника высоких качеств гражданина и 

патриота» [3]. Исследуя воздействие му-

зыки на чувства человека, Ш. Летурно от-

мечает следующее: «Сравнительная этно-

графия оправдывает предположение, что 

модулированные, ритмические крики со-

ставляли первоначальный человеческий 

язык, к которому лишь позднее привилось 

членораздельное слово. В этом происхож-

дении лежит причина могущественного 
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действия музыки на наши чувства, и зна-

чение, которое придавали ей в древних 

обществах» [4, с. 22].  

Фактор интегрирования эмоционально-

го компонента патриотического музы-

кального произведения в сферу воинских 

традиций и ритуалов корреспондирует из-

вестному изречению русского полководца 

А.В. Суворова «солдат без песни, что без 

оружия». Следует заметить, что патриоти-

ческая музыка, строевые марши и песни 

способствуют общей координации и гар-

монизации действий воинских подразде-

лений с точки зрения их сплочения и во-

инского воспитания. Традиционность му-

зыкального оформления большинства во-

инских ритуалов объясняется феноменом 

наибольшей устойчивости музыки относи-

тельно ряда других образных форм ритуа-

ла. Отдельного внимания заслуживает пе-

сенный жанр музыкального искусства. 

Как отмечает Н.И. Кашина, «песни за-

трагивают душевный мир человека, вызы-

вают сильный эмоциональный отклик, пе-

реживания, сочувствие, понимание» [5, 

с. 146]. Религия, война, политическая 

жизнь и вообще вся гражданская органи-

зация придавали личности ощущение ча-

стицы одного великого целого. Хоральные 

танцы, хоровое пение, знаменитые песни 

Тиртея «были проникнуты живым чув-

ством гражданской солидарности» [6, 

с. 269]. 

По утверждению Ш. Летурно, греческие 

философы относились к музыке как к осо-

бому искусству, требующему особого по-

печения, а законы даже регламентировали 

порядок употребления музыки: в мирное 

время воспрещалось исполнение воинских 

гимнов [6, с. 274]. По нашему представле-

нию, отмеченное обстоятельство свиде-

тельствует об особой роли воинского гим-

на, который должен звучать лишь исклю-

чительно в моменты мобилизации нации и, 

сохраняя свою патриотическую силу, не 

должен возбуждать эмоциональные чув-

ства народа в период всеобщего спокой-

ствия.  

В отдельных случаях музыка сопровож-

дала народный танец древних греков «Ха-

сапико» (греч. «χασάπικο» – «танец мясни-

ка»), изначально имевший церемониально- 

прикладное значение и исполнявшийся как 

воинский ритуал. Исполнители данного 

танца копировали манеры: 

а) бесшумного приближения к врагу; 

б) визуального контакта и схватки с 

ним; 

в) достижения победы. 

По возможности танец совершался под 

аккомпанемент музыки, а само исполнение 

танца осуществлялось с целью подготовки 

воинов к предстоящему сражению: 

а) обучению бесшумному способу пе-

редвижения; 

б) привитию передачи сигналов к дви-

жению посредством прикасаний [7, p. 58-

59]. 

В этой связи, мы отмечаем традицион-

ный характер использования в процессе 

воспитания сотрудников ОВД «эмоцио-

нально-окрашенного» музыкального ком-

понента служебных ритуалов, основанием 

жизнестойкости которых выступает куль-

турологическая форма деятельности, мно-

гократно подтвердившая свое социальное 

значение и полезность. При этом следует 

исходить из того обстоятельства, что 

«происходящие изменения в обществе мо-

гут сопровождаться трансформацией 

прежних традиционных форм или их раз-

рушением и заменой новыми. Традиции 

являются одним из ключевых факторов 

регуляции жизнедеятельности социума и 

во многом определяют основу воспитания 

человека» [8, с. 92]. Кроме того, уже в ан-

тичное время наблюдается появление 

множества воззрений, сформированных 

сводом философских моделей, базовым 

элементом которых выступает многообра-

зие концептуальных подходов в отноше-

нии генезиса воспитания [9, с. 90]. 

Таким образом, рассмотренные истори-

ческие аспекты патриотического воздей-

ствия музыки на личность человека свиде-

тельствуют о непреходящем значении ду-

хоподъемности музыкального компонента 

для решения ряда воспитательных задач и 

формирования у сотрудника ОВД эмоцио-

нального настроя на выполнение своих 

служебных обязанностей. 
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Аннотация. В настоящей статье проводится краткий анализ сущностных подходов к 

рассмотрению проблемы полицейского государства в контексте отдельных положений 

полицеистики. Выявляя некоторые аспекты пределов компетенции полицейской инсти-

туции в общем механизме государственной власти, автор предпринял попытку уточне-

ния соотношения между тенденцией к демократическим преобразованиям общества и 

укреплением правопорядка, что неотделимо от допущения ряда закономерных запретов и 

ограничений. 
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док, судопроизводство. 

 

Проблема наращивания полицейского 

компонента в деятельности современного 

государства относится к разряду одной из 

наиболее сложных и противоречивых в 

своем разрешении, что обусловлено дви-

жением нашей страны по пути упрочения 

демократии. По мнению немецкого специ-

алиста в области полицейского права 

Р. Моля, охранение правопорядка в обще-

стве имеет прочное сопряжение с укрепле-

нием властных компетенций государства. 

Вместе с тем, данное обстоятельство 

предполагает неуклонность соблюдения со 

стороны государственных институций 

прав и свобод из области частной жизни 

граждан [1, с. 50]. 

Современное движение общества по 

пути интегрирования в область обще-

ственных отношений новой парадигмы 

дигитализации, вновь выдвигает в повест-

ку дня проблему соотношения полицей-

ского надзора за поведением и деятельно-

стью граждан со свободой личности. В 

этой связи, следует признать правомерным 

вывод Н.И. Биюшкиной, отметившей сле-

дующее: «Актуализация таких положений 

теории полицейского права и государства, 

как тотальный государственный контроль 

и надзор в отношении общества, связана с 

современными идеями цифровизации пуб-

лично-правовых отношений таких сфер 

деятельности государства, как правосудие, 

полицейская система, экономическая дея-

тельность. Именно проблема установления 

всеобщего надзора и контроля неодно-

кратно разрабатывалась зарубежными и 

отечественными учеными-

полицеистами» [2, с. 67]. 

Акцентируя внимание на выводах оте-

чественных политеистов, мы приходим к 

следующему выводу: юридический смысл 

полицеистики или науки о деятельности 

полиции основан на канонах полицейского 

права, суть которого по определению рус-

ского правоведа И.Е. Андреевского заклю-

чается в изучении полицейского законода-

тельства, т.е. его систематизированной 

презентации обществу и служащим поли-

ции, с указанием обстоятельств и причин 

учреждения законов и предписаний, а 

также их разъяснения с позиций науки о 

полиции. Исходя из оценки автора, поли-

цейское право состоит из двух разделов: 

полиции безопасности и полиции благосо-

стояния [3, с. 14]. На основании общепри-

нятой точки зрения конца XIX в., миссия 

полиции сводится к решению двух ключе-

вых задач: 

- во-первых, предупреждение и недо-

пущение ущерба личности и обществу от 

любого рода злонамеренных действий и 

проявлений; 

- во-вторых, создание необходимых 

условий для духовного и материального 

развития человека и общества. 
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Лапидарная трактовка полицейского 

права и пределов его регулирования, к 

примеру представлена в «Руководстве для 

служащих полиции», изданном в 1874 г. и 

по своему содержанию состоящем из ряда 

выдержек из законодательства Российской 

империи и отдельных циркуляров МВД 

страны [4]. 

Отмеченный сборник законодательных 

положений, постановлений и распоряже-

ний относительно пределов компетенции 

полицейских чинов включал в себя поло-

жение о градоначальнике Санкт-

Петербурга, общие правила учреждения 

столичной и московской полиции, а также 

ряд инструкций, наставлений и правил для 

служащих полицейского ведомства: 

1) участковым приставам и чиновникам 

адресного стола; 

2) участковым приставам по вопросу 

исправления мостовых и взаимодействию 

с войсковыми конными разъездами и пе-

шими патрулями; 

3) полицейским властям по вопросу 

прогона гуртов скота; 

4) смотрителям частных полицейских 

домов; 

5) околоточным надзирателям и горо-

довым; 

6) правила взыскания денег и пошлин за 

отсрочки; 

7) правила действия столичной полиции 

при наводнении; 

8) формы подписок и протоколов; 

9) инструкции врачам относительно 

употребления «штемпельной» бумаги и 

др. [4, с. 1-121]. 

Отдельным компонентом в системе по-

лицейско-правового механизма являлись 

представленные в отмеченном сборнике 

документов по полицейскому праву раз-

личные юридически значимые документы 

в отношении гражданского судопроизвод-

ства. В частности, в данный сборник 

включены: 

1) извлечения из «Устава гражданского 

судопроизводства»; 

2) общие обязанности полиции по 

гражданским делам; 

3) порядок обращения взыскания на 

движимое имущество «неисправных 

должников», и некоторые другие [4, 

с. 122-153]. 

Наряду с отмеченным, в сборник доку-

ментов по полицейскому праву вошли из-

влечения: 

1) из питейного устава; 

2) из устава об акцизах с табака; 

3) из устава о паспортах; 

4) из уставов торгового, фабричного и о 

городском хозяйстве, пожарного, врачеб-

ного, предупреждения и пресечения пре-

ступлений. 

Важное значение для правильной ори-

ентации полицейских чинов в решении по-

ставленных перед ними правоохранитель-

ных задач имели разъяснения в части вы-

полнения нормативных положений «Уста-

ва о предупреждении и пресечении пре-

ступлений» [5]. В данном случае следует 

отметить апеллирование к соответствую-

щим правовым нормам относительно при-

нятия полицейских мер: по охране обще-

ственной тишины и общего порядка, бла-

гочиния в период богослужения и во время 

общественных мероприятий; по пресече-

нию пьянства, нищенства и запрещенных 

игр. 

В кругу наиболее значимых работ по 

вопросам полицейского права следует об-

ратить внимание на учебное пособие, ко-

торое подготовил В.Ф. Дерюжинский [6]. 

В своей работе указанный автор сконцен-

трировал внимание на следующих вопро-

сах, относящихся к предмету полицейско-

го права: 

1) полиция безопасности и право пере-

движения; 

2) полиция союзов и собраний; 

3) полиция печати; 

4) чрезвычайные меры полиции без-

опасности; 

5) санитарная и медицинская полиция; 

6) полиция нравов; 

7) народное образование; 

8) общественное призрение и благотво-

рительность.  

Подводя итог отмеченному, необходи-

мо отметить широкий спектр задач, воз-

ложенных на полицейское ведомство Рос-

сийской империи конца XIX в. Отмечен-

ные выше правоохранительные направле-

ния деятельности полиции несомненно 
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способствовали поддержанию в обществе 

должного порядка и обеспечивали призна-

ние правоохранительной миссии полиции 

в российском обществе. Кроме того, сле-

дует отметить, что рассмотренные области 

функционала полицейской институции 

любого общества свидетельствуют о со-

держательной стороне учения о полицей-

ском ведомстве и многогранности усилий 

его служащих по решению социально зна-

чимых задач, ориентированных на упроч-

нении начал личностного и общественного 

благополучия. 
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Динамизм нарастания в современных 

условиях исторического переосмысления 

многих вех развития российской государ-

ственности и преобразующей роли наших 

сограждан, включая личный состав орга-

нов внутренних дел, в части дальнейшего 

преобразования общества по пути его со-

вершенствования, подчеркивает актуаль-

ность специального обращения к фило-

софскому наследию великих представите-

лей теоретической мысли человечества. 

Как представляется, указанный тезис 

неотделим от фактора его рассмотрения в 

контексте феномена, имя которому «исто-

рическая память». Выявляя сущностное 

содержание указанной категории, мы 

предлагаем под исторической памятью 

понимать способность индивида к сохра-

нению и воспроизводству в своем созна-

нии впечатлений о прошедших событиях и 

других людях, включая наличие персо-

нального архива данного рода впечатле-

ний.  

Вопросы памяти вообще, при их рас-

смотрении применительно к проблемному 

полю истории, в научном плане выступают 

предметом исследования уже в античный 

период. Основываясь на теоретических 

выводах своих великих предшественников 

Аристотеля и Платона, древне-римский 

философ и неоплатоник Плотин (ок. 204-

270 гг.), по праву считающийся наследни-

ком «бога философов» Платона (429/427-

347 гг. до н.э.), в своей четвертой (из ше-

сти) эннеаде: во-первых, предложил науч-

ной корпорации оригинальную систему 

понимания окружающего человека мира; 

во-вторых, с позиций эмпирической пси-

хологии акцентировал внимание на воспи-

тательной роли души-ипостаси. Данные 

размышления Плотина о памяти уклады-

ваются в формат его учения о душе как 

«едином Логосе Ума» [1, с. 38], исследуя 

которую, человек апеллирует к познанию 

самого себя. Следует заметить, что в соот-

ветствии с древне-греческой терминологи-

ей, под логосом понимается всеобщий за-

кон, выступающий в качестве основы ми-

ра. Как представляется, при рассмотрении 

некоторых вопросов функционирования 

конструкции души и ее взаимосвязи с ме-

ханизмом памяти наибольшего внимания 

заслуживают следующие 7 положений 

первой части трактата Плотина «О труд-

ностях, возникающих при рассмотрении 

души» [1, с. 22-93]: 
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1. Расчет и память необходимы лишь 

существам, еще не достигшим подлинной 

разумности [1, с. 28]. 

2. Наши души суть части души всего, 

ибо душе свойственно иметь множество 

впечатлений: от природы мест, темпера-

мента тел и других отличий до явлений 

природы [1, с. 42]. 

3. Кроме различия в телах, души могут 

быть в высшей степени различны по нра-

вам и деятельностям рассудка, что вытека-

ет из различия их прошлых жизней [1, 

с. 42]. 

4. Древние называли памятью и припо-

минанием деятельность перевода душой в 

действительность того, чем она лишь об-

ладает [1, с. 71]. 

5. Душа необходимо должна иметь па-

мять собственных движений. Душа долж-

на иметь и стремление, и память стремле-

ний, и память их достижений и недости-

жений [1, с. 74]. 

6. Тело прилагает забвение к памяти. 

Ибо память есть нечто устойчивое, приро-

да же тел движима и текуча, и потому она 

необходимо является причиной забвения, а 

не памяти [1, с. 75]. 

7. Когда образ уже отсутствующего, но 

воспринятого, присутствует в настоящем, 

он является сразу же и воспоминанием, 

даже если присутствует лишь недолго. 

Люди, с которыми образ остается короткое 

время, имеют короткую память; те, с кото-

рыми он пребывает подолгу, – лучшую. 

При этом образ всегда остается при мыс-

ли, будучи изображением или иконой 

мысли [1, с. 79]. 

Указанные положения трактата Плоти-

на наделены глубоким педагогическим 

смыслом, способствующим наиболее об-

стоятельному пониманию процесса фор-

мирования исторической памяти у личного 

состава органов внутренних дел. 

В системе МВД России вопросы воспи-

тательной работы решаются в формате 

морального-психологического обеспече-

ния деятельности органов внутренних дел, 

а сама воспитательная работа как основ-

ной вид морально-психологического обес-

печения представляет собой целенаправ-

ленную деятельность по формированию у 

сотрудников комплекса гражданских, 

профессиональных, психологических и 

нравственных качеств, обусловленных по-

требностями службы. Применительно к 

области формирования исторической па-

мяти воспитательная работа с личным со-

ставом органов внутренних дел основыва-

ется на принципе гражданско-

патриотической направленности воспита-

ния, нацеливающего воспитательный про-

цесс на формирование у каждого сотруд-

ника высоких качеств гражданина и пат-

риота. Указанному принципу корреспон-

дирует направление патриотического вос-

питания, ориентированное на решение за-

дачи воспитания личного состава в духе 

преданности своему Отечеству - Россий-

ской Федерации, знания и уважения его 

истории, национальных, культурных и ду-

ховных ценностей [2]. 

Таким образом, фактор учета «движе-

ний души» в направлении поддержания на 

должном уровне процесса исторической 

памяти: во-первых, соответствует концеп-

туальным положениям древне-римского 

философской традиции, имеющей воспи-

тательное значение для человека антично-

го периода и нашедшим свое отражение в 

творчестве мыслителей; во- вторых, вы-

ступает свидетельством того, что уже в 

античное время наблюдается появление 

множества воззрений, сформированных 

сводом философских моделей, базовым 

элементом которых выступает многообра-

зие концептуальных подходов в отноше-

нии генезиса воспитания [3, с. 90]. 

Подводя итог изложенному, следует 

сформулировать следующие выводы: во-

первых, знание положений текста рас-

смотренного трактата Плотина позволяет 

составить представление о философии 

неоплатонической школы, оказавшей 

несомненное влияние как на европейскую 

научную мысль, так и на последующие 

научные выводы на процесс формирова-

ния памяти, в контексте ее обращения к 

истории; во-вторых, педагогический эф-

фект использования в воспитательной ра-

боте с личным составом механизма исто-

рической памяти в значительной степени 

предопределяется осознанием организато-

рами процесса воспитания важности си-

стемного подхода к изучению сотрудни-
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ками истории своего Отечества, органов 

внутренних дел и сохранению традиций 

предыдущих поколений нашего народа 

вообще и органов внутренних дел, в част-

ности. 
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Проблема попечения российского по-

лицейского ведомства об общественной 

нравственности и благочинном отправле-

нии населением страны своего граждан-

ского долга в прямой постановке была по-

ставлена уже в период правления импера-

трицы Екатерины II, утвердившей в апреле 

1782 г. «Устав благочиния или полицей-

ский», в соответствии с которым: во-

первых, создавался новый городской ад-

министративно-полицейский орган, име-

нуемый «Управа благочиния или полицей-

ская»; во-вторых, вводились специальные 

должности служащих городской полиции; 

в-третьих, уточнялись функции и компе-

тенция новой правоохранительной инсти-

туции. Необходимо заметить, что  на ос-

новании нормативных установлений дан-

ного «Устава» в компетенцию российского 

полицейского ведомства входило: 

1) наблюдение за нравами и развлече-

ниями в обществе; 

2) принятие мер к сохранению народно-

го здравия, городского хозяйства, торговли 

и народного продовольствия; 

3) пресечение мелких уголовных дел, с 

принятием по ним собственных решений, 

осуществлением предварительного след-

ствия и розыска преступников; 

4) действия связанные с непослушанием 

законам или решениям полицейских вла-

стей, которые были направлены против 

православной церкви и богослужений, 

нарушали общественный порядок и нормы 

благочиния (пьянство, азартные игры, 

брань, непотребное поведение, самоволь-

ная застройка), а также порядок управле-

ния или суда (взяточничество), преступле-

ний против личности и имущества [1]. 

Таким образом, «Устав благочиния» по 

сути дела сформировал новую отрасль 

права – полицейское право.  

Наряду с организационными основами 

полицейского управления, в «Уставе» бы-

ли изложены определенные морально-

нравственные правила, которыми должны 

были руководствоваться и полиция, и го-

родское население: «Не чини ближнему, 

чего сам терпеть не можешь; Не токмо 

ближнему не твори лиха, но твори ему 

добро, сколько можешь; Буде кто ближне-

му сотворил обиду личную, или в имении, 

или в добром звании, да удовлетворит по 

возможности; В добром помогите друг 

другу, веди слепого, дай кровлю не имею-

щему, напой жаждущего; Сжалься над 

утопающим, протяни руку помощи пада-

ющему; Блажен кто и скот милует, буде 

скотина и злодея твоего спотыкнется, по-

дыми ее; С пути сошедшему указывай 

путь» [1]. 

В дальнейшем, сущностные положения 

указанного «Устава благочиния», в части 

уточнения регламентации вопросов охра-

ны общественного порядка и поддержания 

правил благочиния, получили свое юриди-
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ческое закрепление в «Уставе о предупре-

ждении и пресечении преступлений 

(1871 г.) (далее – УППП) [2]. При этом по-

лицейская миссия по поддержанию обще-

ственного порядка закреплена в §§ 1-7 

раздела «Охранение общественной тиши-

ны и порядка вообще» «Руководства для 

служащих в полиции» (1874 г.) (далее – 

Руководства) [3]. 

На основании положений статьи 157 

УППП, общая тишина и спокойствие в 

обществе должны быть обеспечены при 

помощи запрета «сходбищ» и собраний 

для совещания. В случае несанкциониро-

ванного «шумного и беспорядочного сбо-

ра» полиция обязана была принять меры 

для роспуска толпы людей, а при необхо-

димости обратиться за помощью к воен-

ному начальству. При этом полиция долж-

на наблюдать за тем, чтобы «благочиние, 

добронравие, порядок и все предписанное 

законом для общей и частной пользы было 

исполняемо и сохраняемо» [3, с. 216]. 

Данное предписание корреспондирует по-

ложению статьи 172 УППП. 

Индикаторами должного общественно-

го порядка выступали: 

а) отсутствие каких-либо притеснений, 

обид, побоев, своевольства, грубости и 

ссор; 

б) недопущение в общественных местах 

и «при людях благородных и женском по-

ле» бранных и прочих неприличных слов и 

выражений, а также крика, шума, драк и 

различного рода бесчинства; 

в) прекращение своевольства и прими-

рение сторон при малозначимых ссорах, 

драках и побоях (статья 368 УППП). По-

лиции не рекомендовалось вникать в част-

ные ссоры и прочие несогласия во взаимо-

отношениях между супругами. Вместе с 

тем, в случаях совершения преступления в 

сфере супружеской жизни полиция обяза-

на была производить необходимые след-

ственные действия с последующей пере-

дачей дела в суд (статья 369 УППП). 

Решение полицейскими мерами вопро-

сов охранения благочиния распространя-

лось на сферы богослужебную и внебого-

служебную (при публичных собраниях). 

Применительно к первой сфере, обязан-

ность поддержания мира и тишины вокруг 

церквей и особенно во время религиозной 

службы возлагалась на местную полицию 

(статьи 10, 15 УППП) и закреплена в §§1-2 

раздела «Охранение благочиния во время 

богослужения» Руководства [3, с. 216-

217]. Положениями § 5 Руководства поли-

ции предписывались направления дея-

тельности по поддержанию благочиния во 

время совершения крестного хода.  

Следует заметить, что в соответствии с 

§ 7 Руководства и согласно нормативным 

положениям статьи 22 УППП, иконы раз-

решалось проносить из церквей в дома и 

«не иначе, как на руках, или в каретах, и 

без громогласного на улицах пения» [3, 

с. 217]. Охранение благочиния примени-

тельно к сфере публичных собраний ре-

гламентировалось в §§ 1-13 соответству-

ющего раздела Руководства, положения 

которого соответствовали статьям анало-

гичного содержания УППП [3, с. 218-219].  

Обеспечивая «прилежный надзор» за 

положением дел в указанной сфере, поли-

ция обязана была при необходимости вза-

имодействовать с внутренней стражей и 

командой жандармерии. Соблюдение мер 

благочиния при организации домашних 

театрализованных представлений входило 

в компетенцию полиции, без разрешения 

которой в городах не разрешалось прове-

дение массовых народных игр, забав и 

иных представлений театрального харак-

тера. При этом в перечень правил благо-

чиния входили следующие запреты: 

а) наряжение в монашеское или духов-

ное одеяние при совершении домашних 

театрализованных представлений; 

б) начало общенародных увеселитель-

ных мероприятий в воскресные и празд-

ничные дни до завершения обедни; 

в) употребление при совершении увесе-

лительных мероприятий слов или поступ-

ков, имеющих «поносительное» или не-

пристойное значение; 

г) организация кулачных боев. 

Важным направлением деятельности 

полиции по охранению благочиния при 

совершении публичных мероприятий вы-

ступало осуществление надзора за соблю-

дением мер безопасности (система закры-

тия дверей, исправность катальных горок, 

перил и др.).  
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Подводя итог изложенному, следует 

указать на широту охвата полицейской де-

ятельностью разноплановых вопросов, 

имеющих важное социальное значение по 

укреплению духовно-нравственных основ 

общества и решению профильных для по-

лиции задач по поддержанию в стране не-

обходимого правопорядка.  
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В Российской империи ведущим 

направлением полицейского попечения о 

благопристойном поведении населения 

являлось искоренение общественных по-

роков в виде пьянства, нищенства и за-

прещенных игр. Правовая регламентация 

отмеченной компетенции получила свое 

закрепление в нормативных установлени-

ях «Устава о предупреждении и пресече-

нии преступлений» (1871 г.) (далее – 

УППП) [1]. Выдержки из этих положений 

в части касающейся полицейской деятель-

ности были включены в «Руководство для 

служащих в полиции» (1874 г.) (далее – 

Руководство) [2]. 

В соответствии с § 1 раздела «Пресече-

ние пьянства» Руководства, в сферу дея-

тельности полиции входило наблюдение за 

появлением на улицах городов лиц в со-

стоянии алкогольного опьянения, которые 

в случаях их «пьяных» криков и песнопе-

ний, а также ночного брожения с призна-

ками «шатания» должны были полицией 

задерживаться и доставляться под стражу. 

Отмеченные действия полиции корре-

спондировали положениям статьи 242 

УППП.  

На основании статьи 244 отмеченного 

Устава (УППП), лица, совершившие пре-

ступления «с намерением или без намере-

ния» и находящиеся в состоянии алко-

гольного опьянения, подлежали задержа-

нию и отправлению их к суду [2, с. 219-

220]. 

Наряду с отмеченным, полиция стояла 

на страже нравственных устоев граждан, 

предостерегая их от совершения действий, 

относящихся к разряду «нищенство». Со-

гласно правовой норме статьи 253 УППП, 

любые формы нищенствования или за-

прашивания подаяния в населенных пунк-

тах, в том числе в ходе проведения пуб-

личных мероприятий типа ярмарок, были 

строго запрещены.  

Исторически и с позиций науки уголов-

ного права, под нищенством понимается 

проступок, заключающийся в обращении к 

благотворительности при условиях, дела-

ющих такое обращение наказуемым. В 

этой связи отмечают две категории нищих: 

1) нищих трудоспособных; 

2) нищих, не способных к труду по ка-

ким-либо причинам (детство, болезнь, 

уродство, старость). 

Вторая категория нищих привлекалась к 

ответственности за прошение милостыни 

лишь в тех странах, где достаточно удо-

влетворительна была организация госу-

дарственной и общественной благотвори-

тельности. В противном случае примене-

ние к ним каких бы то ни было уголовных 

взысканий противоречило бы религиозно-

нравственному чувству граждан. Из числа 

трудоспособных нищих также встречается 
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немало таких, которые вынуждаются к 

прошению милостыни несчастным для них 

стечением обстоятельств (безработица, 

неурожай и т.п.). Таким образом, когда 

нищенство является результатом отказа в 

призрении или нищеты, оно не наказуемо. 

«Только профессиональное нищенство яв-

ляющееся результатом отвращения к тру-

ду и беспорядочной жизни, должно счи-

таться преступным и подлежать как мерам 

предупреждения и пресечения со стороны 

полиции, так и уголовной каре» [3], – от-

мечается в российском энциклопедиче-

ском издании. 

Направления деятельности полицейских 

чинов по недопущению нищенства в горо-

дах Санкт-Петербурге, Москве и иных 

российских городах получили свою регла-

ментацию в § 2 раздела «Пресечение ни-

щенства» Руководства. В частности, в сто-

личных городах нищие должны были за-

держиваться полицией для их последую-

щего направления в специально оборудо-

ванные учреждения, находящиеся под 

управлением «комитетов для разбора ни-

щих». При выявлении случаев нищенства 

в остальных местах Российской империи, 

чины городской и земской полиции обяза-

ны были на основании положений статьи 

270 УППП всех задержанных нищих пере-

давать под опеку губернских и областных 

комитетов попечения о тюрьмах, а в уез-

дах в соответствующие попечительские 

отделения. 

Компетенция полицейской деятельно-

сти в сфере недопущения запретных игр 

была закреплена в §§ 1-8 раздела «Пресе-

чение запрещенных игр» Руководства. В 

соответствии с предписанием § 1, полиция 

обязана была осуществлять надзор за со-

блюдением запрета на проведение любых 

азартных игр, включая игру в карты. Сле-

дует заметить, что в статье 215 «Устава 

благочиния» от 8 апреля 1782 г. дано бо-

лее подробное разъяснение в отношении 

азартных игр. В частности, запрещались:  

а) азартные игры с использованием карт 

или иных предметов;  

б) предоставление своего или нанятого 

дома под организацию азартных игр в 

дневное или ночное время;  

в) проведение азартных игр днем и но-

чью в своем или нанятом доме;  

г) получение единственного дохода от 

запрещенных азартных игр;  

д) непосредственное или косвенное 

участие в организации азартных игр куп-

цов, ремесленников или маклеров: ведение 

счета, записей, доставка денежных средств 

и драгоценностей, вещей и векселей;  

е) употребление в играх мошенничества 

и воровства. 

Согласно наставлениям для полиции, 

зафиксированным в § 2 указанного раздела 

Руководства, полицейские чины обязаны 

были осуществлять строгий надзор за не-

допущением торговли запрещенными к 

употреблению картами для азартных игр, 

их тайного изготовления и распростране-

ния соответствующей контрафактной про-

дукции. При этом, под запрещенными кар-

тами понимались не только иностранные, 

но и те, которые были произведены тай-

ным способом, имели поддельные «штем-

пеля» или уже ранее были в запрещенной 

игре. Отмеченная продукция карт подле-

жала «секвестированию» и ее доставке на 

основании статьи 445 УППП в Опекун-

ский совет. Согласно предписаниям § 3 

указанного раздела Руководства, полиция 

обязана была исследовать:  

а) характер игры и состав ее участни-

ков;  

б) на что и чем играли; 

в) время и место игры;  

г) показания свидетелей и участников 

игры [2]. 

Исследуя вопрос игры, полиция должна 

была проявлять тактичность поведения и 

действовать с осторожностью. Следует за-

метить, что на основании статьи 448 

УППП, игра не подпадала под запрет в 

случаях ее предназначения для забавы или 

отдыха в кругу семьи и друзей. Организа-

ция розыгрыша лотерей в соответствии с 

нормой статьи 462 УППП проводилась ис-

ключительно в присутствии чина полиции, 

наблюдающего за недопущением какого - 

либо подлога или обмана.  

Резюмируя изложенное, представляется 

обоснованным указать на несомненно со-

циальное значение полицейской миссии по 

решению свода отмеченных задач, целе-
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полагание которых было сопряжено с под-

держанием в обществе добропорядочного 

поведения и благопристойного образа 

жизни граждан, с учетом особенностей 

рассмотренного исторического периода 

развития нашей страны.  
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Аннотация. На сегодняшний день, разные виды синтеза мирно сосуществуют не 

только в разных типах синтезаторов, но и, наверное, в любом современном устройстве 

или программе. Синтезированные звуки повсюду: в песнях, рекламных роликах, кинемато-

графе, – везде, где нужен звуковой дизайн. Несомненно, что многие профессионалы не 

смогут с точностью отличить «живой» звук от синтезированного, так как даже искус-

ственный звук будет максимально приближен к референсу. Многие субтрактивные син-

тезаторы снабжаются блоком FM-синтеза и имеют основные возможности аддитив-

ного синтеза. Аддитивные синтезаторы и сэмплеры, в свою очередь, используют филь-

тры и огибающие, характерные для субтрактивного синтеза, и т.д. Модульные системы 

позволяют подключать любые компоненты, использующие тот или иной вид синтеза или 

обработки звука. 

Ключевые слова: синтез, сэмплер, модульные системы, обработка звука. 

 

Цифровой синтез звука и обработка 

звука появились в конце 1950-х годов как 

результат параллельной работы по синтезу 

речи. Многие из ранних методов, таких 

как аддитивный синтез, основанный на 

использовании сумм синусоидальных то-

нов или осцилляторов, FM-синтез, в кото-

ром используются цепочки таких осцилля-

торов в качестве модуляторов, и волновой 

синтез, использующий сохраненные таб-

лицы данных, считываемых с переменной 

скоростью, стали краеугольными камнями 

современного синтеза [1, с. 29]. 

Звуки, создаваемые таким образом, до-

минируют в современном звуковом ланд-

шафте – они знакомы каждому, у кого есть 

персональный компьютер или мобильный 

телефон. В то же время они, несомненно, 

являются эвристическими подходами к 

синтезу, мотивированными соображения-

ми восприятия и эффективности, для таких 

алгоритмов нет строгой базовой физиче-

ской интерпретации. 

Эти трудности противоречат фундамен-

тальным целям многих художников и му-

зыкантов – иметь под рукой гибкую си-

стему генерации звука, простую в исполь-

зовании, интуитивно понятную и генери-

рующую звук, основанную на опыте чело-

века в акустическом мире. Одним из отве-

тов на первую трудность было включение 

записанного аудиоматериала, или сэмпли-

рования. 

Сэмплирование несмотря на то, что оно 

очень успешно имитирует определенные 

инструменты (например, фортепиано), со-

здает целый ряд новых проблем: резко 

возрастает потребность в памяти, необхо-

димой для захвата всего диапазона звуча-

ния инструмента, а также возникает труд-

ность отвлечения от характера этих запи-

санных фрагментов. Вторая трудность го-

раздо сложнее поддается решению, поль-

зователь может столкнуться с установкой 

сотен или тысяч параметров, имеющих не-

ясное значение для восприятия [5, с. 34]. 

Столкнувшись с такими трудностями, 

музыкант или звукорежиссер могут быть 

вынуждены отступить к «базовым» конфи-

гурациям – и, как следствие, значительно 

ограничить потенциал этих методов. 

Преимущества таких подходов к синте-

зу очевидны: концептуальная простота и 

эффективность, такие преимущества лежат 

в основе постоянного превосходства таких 

методов в современных пакетах про-

граммного обеспечения для синтеза. Не-

смотря на свою эффективность, эти мето-

ды обладают двумя основными недостат-

ками: 

- качество звука: выход неизменно син-

тетический, и ему не хватает изменчивости 
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и интересной непредсказуемости акусти-

чески создаваемого звука. 

- пользовательский контроль: необхо-

димость указания набора входных данных, 

которые могут быть очень большими или 

иметь неясное значение для восприятия. 

Совершенно иной подход к синтезу 

обеспечивается применением физических 

моделей [3, с. 25] музыкальных компонен-

тов, таких как струны, такты, пластины, 

мембраны, акустические трубки. 

Синтез физического моделирования, 

после периода «инкубации», появился в 

1980-х годах и с тех пор доминирует в ис-

следовательской среде по синтезу звука, и, 

как упоминалось ранее, непосредственно 

решает проблемы контроля и качества 

звука. Выход звука при физическом моде-

лировании имеет естественный характер и 

в лучшем случае демонстрирует всю тон-

кость акустически произведенного звука с 

огромным потенциалом, выходящим за 

рамки того, что возможно с существую-

щими инструментами, где музыкант огра-

ничен только воображением и, конечно 

же, вычислительными ресурсами. 

Аспект управления также очень четко 

проработан, инструменты определяются 

геометрическими и материальными пара-

метрами, их немного, и они воспроизво-

дятся путем отправки физически значимых 

сигналов [4, с. 244]. 

Это не означает, что пользовательское 

управление физической моделью легкое, 

но этому можно научиться, во многом так 

же, как человек учится играть на акустиче-

ском инструменте. Напротив, научиться 

настраивать амплитуды, частоты и фазы 

тысячи осцилляторов для получения жела-

емого звука, вероятно, не под силу даже 

самому проницательному и преданному 

делу музыканту. 

Самые ранние примеры синтеза физи-

ческого моделирования относятся к 1960-м 

годам. А. Келли и Р. Лохбаум разработали 

модель голосового тракта, основанную на 

соединенных акустических трубках, для 

выполнения вокального синтеза в 1962 го-

ду. Б. Руис, а позже М. Хиллер использо-

вал конечно-разностную модель вибриру-

ющей струны для генерации тонов щипко-

вых и ударных струн еще в 1969 году [2, 

с. 155]. 

В 1980-х годах появились различные 

четкие рамки. Среди наиболее важных бы-

ли цифровые волноводы и модальный син-

тез. С появлением большей вычислитель-

ной мощности появилась возможность вы-

полнять синтез для относительно сложных 

систем в режиме реального времени или 

почти в режиме реального времени. 

Цифровые волноводы, разработанные в 

CCRMA в Стэнфордском университете, 

используют простые и эффективные 

структуры линий задержки для моделиро-

вания распространения волн в таких объ-

ектах, как струны и акустические трубки. 

Впоследствии волноводы были запатенто-

ваны и коммерциализированы корпораци-

ей Yamaha и представляют собой наиболее 

успешное на сегодняшний день примене-

ние методов синтеза физического модели-

рования.  

С развитием компьютерных технологий 

люди научились синтезировать звуки, а 

также организовывать их в музыкальные 

композиции, используя различные про-

граммные комплексы и алгоритмы.  
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Abstract. Nowadays, different types of synthesis peacefully coexist not only in different types 

of synthesizers, but also, probably, in any modern device or program. Synthesized sounds are 

everywhere: in songs, commercials, cinema, wherever sound design is needed. Undoubtedly, 

many professionals will not be able to accurately distinguish «live» sound from synthesized 

sound, since even artificial sound will be as close as possible to the reference. Many subtractive 

synthesizers are equipped with an FM synthesis unit and have basic additive synthesis capabili-

ties. Additive synthesizers and samplers, in turn, use filters and envelopes characteristic of sub-

tractive synthesis, etc. Modular systems allow you to connect any components using a particular 

type of synthesis or sound processing. 
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Аннотация. Урартские бронзовые пояса – это целостная система символов, она мо-

жет рассматриваться как иконографическая система строго регламентированных, 

иерархически устроенных и классифицированных по точным степеням существенных 

иконографических элементов. Эти существенно важные символические элементы были 

чрезвычайно разнообразны по своим типологическим переменным, строго иерархичны по 

контекстуально-тематической релевантности и классифицированы по общему функцио-

нальному значению. В статье говорится об иконографии бронзовых поясов и показаны 

отличительные черты урартского искусства от ассирийского.  

Ключевые слова: Урарту, бронзовые пояса, сакральные символы, иконография Урар-
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Процесс формирования урартской им-

перии в большей степени осуществлялся 

на основе языковой принадлежности хур-

ритских этносов и культурной принадлеж-

ности людей, основанной на религии, фи-

лософии и слиянии традиционных ценно-

стей. Богатство урартского искусства, от-

ражает достижения сложнейшей традици-

онно-религиозной культуры, созданной и 

сконструированной посредством одной из 

сложнейших систем мифологических зна-

ков и образов древней Анатолии.  

Художественные проявления этой 

весьма развитой системы иконографиче-

ских знаков, символов, изображений в со-

четании с символическими сюжетами, 

нарративами и декорациями обнаружива-

ются в основном на урартских бронзовых 

поясах. Иконография урартских ритуаль-

но-культовых поясов значима и с точки 

зрения сохранения исторической памяти 

урартского народа, так как без этих обра-

зов мы никогда не могли бы иметь пред-

ставления о сакральной значимости и 

культурной символике древних урартов. 

Урартские пояса представляли собой 

особые священные предметы вселенского 

значения, которыми пользовались люди 

всех слоев общества и разного уклада 

жизни. Другой важной причиной повсе-

местного распространения бронзовых поя-

сов в урартском обществе была их роль, 

так как бронзовые пояса считались свя-

щенными талисманами, служащими для 

переноса божественных сил и образов бо-

гов, священных животных и фантастиче-

ских существ в одном  сакральном объек-

те, что вдохновляло урартов в их военной 

или повседневной деятельности и, по их 

верованиям, помогало им добиваться по-

беды и успеха во всех начинаниях. 

Урартские бронзовые пояса – это це-

лостная система символов, она может рас-

сматриваться как иконографическая си-

стема строго регламентированных, иерар-

хически устроенных и классифицирован-

ных по точным степеням существенных 

иконографических элементов. Эти суще-

ственно важные символические элементы 

были чрезвычайно разнообразны по своим 

типологическим переменным, строго 

иерархичны по контекстуально-

тематической релевантности и классифи-

цированы по общему функциональному 

значению.  

Различные наглядные примеры суще-

ственных творческо- конструктивных ико-

нографических элементов урартских поя-

сов, несущих в себе понятия символиче-
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ской значимости, включают, но не ограни-

чиваются:  

а) геометрическими точками, линиями, 

углами, формами, фигурами, орнамен-

тальными деталями и орнаментальными 

мотивами; 

б) органические, растительные и цве-

точные мотивы;  

в) священные деревья;  

г) специальные символы – простые де-

коративные, составные символические 

(различной значимости) и космогониче-

ские (планеты, звезды, небесные объекты); 

д) крылатые солнечные диски;  

е) простые животные (несоставные), 

главные (священные) и второстепенные;  

ж) лошади с всадниками и воинские 

конные повозки;  

з) мифологические (составные) живот-

ные, составленные из различных частей 

животных;  

и) мифологические (двойные состав-

ные) воображаемые звери и божества, со-

стоящие из различных частей животных и 

человека (как правило, тело животного с 

головой человека или, наоборот, тело че-

ловека с головой человека);  

к) человеческие (простые) персонажи – 

военные (всадники и воины разного ран-

га), гражданские (части различных сцен), 

жрецы (части ритуально-богослужебных 

сцен);  

л) человеческие (простые) персонажи – 

боги и божества более низкого ранга; 

м) человеческие (составные) персонажи 

с анималистическими привязанностями – в 

основном главные боги (главные боги пан-

теона) урартского религиозного пантеона 

– Халди, Тейшеба и Шивини; 

н) иконографические (простые компо-

зиционные) элементы, созданные путем 

слияния двух и более частей, изображае-

мые как целая деталь или существенная 

часть тематической декорации;  

о) иконографические элементы (слит-

ные композиции), созданные из двух и бо-

лее частей, изображаемые как многочаст-

ное слияние или составная часть тематиче-

ской декорации;  

п) группы иконографических элемен-

тов, изображенных отдельно по форме и 

связанных друг с другом контекстуальной 

близостью и смысловой близостью, обра-

зующих группы-элементы, объединенные 

собственным контекстом; 

р) иконографические контекстуальные 

части, вычленяющие отдельные иконогра-

фические части и включающие элементы-

группы в тематический подконтекст, где 

все иконографические единицы объедине-

ны не собственным, а вышестоящим 

наложенным контекстом и т.п. поясов, 

Т. Лоренц в статье «Урартские пояса из 

Музея Мартина фон Вагнера Вюрцбург-

ского университета» отмечал, что «общее 

развитие урартского художественного со-

знания шло по гармоничному пути от про-

стого к сложному, от орнаментальных мо-

тивов до сюжетных сцен» [6, p. 38]. 

Различная длина и ширина (высота) 

урартских поясов свидетельствует о том, 

что их носили как мужчины, так и женщи-

ны. На мужских поясах изображались сце-

ны сражений, охоты, реальные и фанта-

стические животные. На женских поясах 

преобладали обрядово-культовые сцены и 

изображения повседневной жизни, расти-

тельные мотивы и геометрический декор. 
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Рис. 1. Бронзовый ремень с изображением быка, VII в. до н.э., Ванский этнографический 

музей, г. Ван 

 

Нередко женщины занимали централь-

ное место и рассматривались как цен-

тральные фигуры в иконографическом 

контексте изображаемых ритуально-

культовых декораций. Стоит также отме-

тить, что женщины также составляли 

большинство человеческих персонажей на 

некоторых ритуально-культовых поясах. 

В плане декора ремни можно разделить 

условно на две группы: сюжетные сцены и 

геометрический декор. К сюжетным сце-

нам относятся: религиозные церемонии, 

война и охота. К геометрическому декору 

относятся зооморфные изображения, ми-

фологические существа, изображение са-

кральных символов, присущих иконогра-

фии Урарту. Эти фигуры часто вырезают-

ся на фризах, разделенных горизонталь-

ными или вертикальными рельефными по-

лосами. Кроме того, есть сцены, в которых 

поверхность декора полностью заполнена 

без использования каких-либо разделяю-

щих элементов. В основном они повторя-

ются в соответствии с правилами симмет-

рии. Эти элементы декора важны с точки 

зрения понимания искусства и уровня раз-

вития искусства урартского периода. 

На поясах урарты изображали множе-

ство сакральных символов и образов, вхо-

дивших в состав религиозных верований и 

ценностей древних урартов: священное 

дерево, звезды, планеты, сцены охоты, фи-

гуры всадников, воинов и жрецов. Одна из 

важнейших частей представленной иконо-

графии – это изображения священных жи-

вотных и фантастических существ. Их 

очертания и композиции с другими основ-

ными иконографическими элементами со-

здавали мифологическое наполнение 

урартских поясов, тем самым придавая 

этим предметам сакральность, особый 

смысл и значение.  

Фантастические существа урартских 

поясов были весьма многочисленны по 

типам, разнообразны по составным частям 

и разнообразны по мифологическим функ-

циям. Различные части тела фантастиче-

ских существ принадлежали людям, полу-

богам или богам, а также животным, пти-

цам и рыбам. Учёные полагают, что появ-

ление подобных фантастических существ в 

урартской культуре связано с процессами 

антропоморфизации божеств – перенесе-

ния человеческих свойств на животных 

или растения. Происходила постепенная 

трансформация зооморфных богов камен-

ного века в антропоморфные божества.  

Каждое фантастическое животное име-

ло особую мифологическую функцию, 

значение, категорию поклонения и иерар-

хическое место в урартском религиозном 

пантеоне. Наиболее иерархически важные 
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фантастические существа имели человече-

ские головы как главный признак челове-

ческой идентичности. За ними шли мифо-

логические персонажи, состоящие из че-

ловеческих и животных частей, за кото-

рыми шли фантастические существа с раз-

личными частями тела животных, рыб и 

птиц. 

Священные животные и фантастические 

существа урартских поясов фактически 

являются ключевыми составляющими и 

основными элементами для дальнейшего 

изучения и более глубокого понимания 

урартской религии, мифологических веро-

ваний и культурных аспектов их традиций 

поклонения священным персонажам, су-

ществам, богам, полубогам, божествам [3, 

p. 204]. 

В отличие от принципов ассирийского 

искусства, где все божественные персона-

жи изображены в определенном стиле, 

подчинены канону изображения и пред-

ставления элементов, характерной манере, 

чтобы подчеркнуть действительно рази-

тельное отличие небесного от земного и 

утвердить исключительное верховенство 

ассирийских богов и царей, применимые 

принципы урартского искусства не выра-

жают сколько-нибудь существенно осуще-

ствимых различий между явлениями ре-

ального и сюрреалистического. Наоборот, 

самобытный и превосходный стиль мно-

гих выдающихся мастеров урартской ме-

таллообрабатывающей традиции основы-

вался прежде всего на первобытном, при-

митивном и упрощенном изображении 

предметов и скрупулёзной прорисовке их 

деталей. Каждая деталь урартского пояс-

ного искусства абсолютно размеренна, 

очерчена и выражена определенным ху-

дожественным стилем, сочетающим в себе 

как великую урартскую художественную 

традицию, так и мастерство мастера, со-

здавшего урартский поясной шедевр [7, 

с. 353]. 

Священные животные урартских брон-

зовых поясов сохраняли все черты реаль-

ных животных. Однако в силу стилистиче-

ских особенностей урартского искусства, в 

высшей степени приверженного осново-

полагающим принципам мифологического 

реализма,  изображения реальных живот-

ных были искусственно изменены, чтобы 

подчеркнуть концептуальное содержание 

его идейного выражения, использовавшего 

находиться в соответствии с господству-

ющими парадигмами древней урартской 

традиции, предписывавшей следовать ти-

пичным образцам на основе ранее приня-

тых законов эстетического и этического 

содержания [4, p. 21]. 

Стоит отметить, что иногда фигуры 

всадников, конных колесниц, воинов и 

других вооруженных воображаемых су-

ществ практически неизменны как в раз-

личных сценах охоты, так и в различных 

сценах или ритуалах. Эпизодическая иден-

тичность или контекстуальное сходство 

вышеперечисленных вооруженных фигур 

прямо указывает на универсальный харак-

тер контекстуально-иерархических эле-

ментов охоты и войны в урартских брон-

зовых поясах [7, p. 360]. 

Следует упомянуть, что сцены охоты в 

иконографии урартских бронзовых поясов 

встречаются редко, как и изображения 

стоящих воинов, а сцены охоты с изобра-

жением простреленных стрелами и ране-

ных животных встречаются особенно ред-

ко. Вероятно, что как священные и почи-

таемые животные, львы и быки ни при ка-

ких обстоятельствах не должны изобра-

жаться в травмированном и беспомощном 

состоянии. Можно заметить, что почти все 

персонажи урартских бронзовых поясов 

изображены динамично; подвижный, пры-

гающий, бегающий, скачущий, бегущий, 

идущий и главное – игривый, живой, пол-

ный энергии и силы. Такой художествен-

ный прием выражал беспрецедентное сим-

волическое единство и мифологическую 

гармонию охотников и промысловых жи-

вотных, что делало сцены охоты более по-

хожими на какую-то игру, ритуал, действо. 

На урартских бронзовых поясах фигуры 

львов и быков иногда встречаются неди-

намичными, стоячими. Они описываются 

как величественные, мощные и могуще-

ственные символы культа животных.  

В сценах с изображением этих живот-

ных полностью отсутствуют иконографи-

ческие элементы резни, жестокости, стра-

даний, кровопролития и борьбы не на 

жизнь, а на смерть, которые в избытке 
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присутствовали в ассирийской скульптуре. 

Таким образом, мы ясно видим, что в ико-

нографии львов и быков в урартских зонах 

преобладают символизм, динамизм (дви-

жение), анимизм (анимализм) и мифоло-

гическая иерархическая гармония [7, 

p. 368]. 

Каждый образец урартских поясов и их 

фрагментов – представляет собой драго-

ценный фрагмент всемирно-исторической 

головоломки, который позволит нам про-

никнуть внутрь творческой сущности 

урартской культуры и значительно обога-

тит урартологию новой информацией и 

знаниями о жизни и культурных аспектах 

одной из самых интересных и сложных 

цивилизаций древней Анатолии – Коро-

левства Урарту. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу развития истории межкультурной коммуни-

кации между Китаем и Россией. В статье дано определение характера отношений меж-

ду странами на протяжении нескольких столетий. При подготовке статьи был проведен 

анализ основных точек соприкосновения представителей китайского и русского народа. 

В ходе проведения анализа были выделены сферы, в которых взаимодействие между 

странами в большей степени повлияло на формирование тесных долгосрочных связей 

между представителями народа и правительства. Среди таких сфер были выделены 

изобразительное искусство, архитектура, кинематограф, музыка, изучение языка, рели-

гия, торговля, преподавание и студенческие обмены между странами. Были сделаны вы-

воды, что межкультурное взаимодействие оказало огромное влияние на представителей 

обеих стран. Свидетельства этого влияния отражаются как в языке, так и в мышлении 

жителей России и Китая.  

Ключевые слова: культурный обмен, российско-китайские отношения, православная 

духовная миссия, изобразительное искусство, шинуазри, музыка, кинематограф, студен-

ческий обмен, китайский язык, русский язык, торговые отношения. 

 

Россия и Китай являются двумя страна-

ми не только с одной из самых протяжен-

ных границ в мире, но и богатой общей 

историей. Еще до установления диплома-

тических отношений имела место торговля 

между представителями двух наций. Ар-

хеологами был обнаружен китайский 

шелк, произведенный в X веке нашей эре, 

на территории славянских племен [1]. 

Сложно отследить начало истории офици-

альных поставок шелка на территорию со-

временной России, однако первые офици-

альные политические контакты представи-

телей двух стран можно отнести к XIII-

XIV векам н.э. [2] Безусловно, такая дли-

тельная история взаимодействия между 

нациями привела к наличию общих куль-

турных явлений и черт, которые мы разде-

ляем.  

Культурный обмен между двумя стра-

нами поддерживался непрерывной торгов-

лей. В XVIII веке стиль шинуазри приоб-

рел особую популярность. Предметы быта, 

купленные у китайских торговцев, пользо-

вались невероятным спросом. Фарфоровые 

вазы покупались дворянами и даже цар-

скими особами. В 60-х годах XVIII века в 

Санкт-Петербурге появился первый рус-

ский фарфоровый завод, на котором изде-

лия производились по китайским техноло-

гиям. Помимо этого, стиль нашел свое от-

ражение в архитектуре: вдохновляясь Ки-

таем, архитекторы повторяли подлинные 

образы китайских дворцов, пагод и мости-

ков. Яркими примерами стиля служат 

“Китайский дворец” в Ораниенбауме и 

“Китайская деревня” в Царском селе [3, 

с. 41]. 

Примером проникновения русской 

культуры в Поднебесную служит появле-

ние первой православной общины в Пе-

кине в XVII веке. Уже в 1715 году была 

основана Российская духовная миссия. 

Целью ее создания стал культурный обмен 

и развитие связей между представителями 

двух наций. Толчком к развитию стала от-

крытость представителей общины к куль-

туре Китая и готовность изучать китай-

ский язык. Представители общины создали 

первое образовательное учреждение, це-

лью которого было обучение китайцев 

русскому языку [3, c. 133]. 

Традиции изучения китайского языка 

были положены представителями Россий-
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ской духовной миссии в начале XVIII века, 

а уже в середине XIX века Даниил Сивил-

лов, один из представителей духовной 

миссии, в Казанском университете открыл 

первую в России кафедру китайского язы-

ка. Вскоре после этого подобная кафедра 

была также учреждена в Санкт-

Петербурге [3, c. 211]. Открытие кафедр 

привело не только к созданию традиции 

изучения китайского языка на территории 

России, но и послужило толчком к появле-

нию студенческого обмена между Россией 

и Китаем, который существует и по сей 

день. 

На развитие культурных связей между 

Россией и Китаем повлиял обмен книгами 

между странами. Изучение китайских ру-

кописей позволило российским ученым 

лучше понять китайскую культуру, также 

как и перевод “Истории государства рос-

сийского” на китайский язык привело к 

более глубокому изучению культуры со-

седнего государства [3, c. 219]. 

Материалы, написанные китайскими 

путешественниками в ходе странствий по 

территории России, имеют большую цен-

ность в вопросе культурного обмена меж-

ду державами. Такие работы, как “Записки 

и чужеземных странах” Ту Лишэнь, 

“Удивление от мореплавания” Чжан Дэи и 

“Записки о командировании в Россию” 

Ван Чжичунь описывают благотворное 

влияние культурного сотрудничества меж-

ду Россией и Китаем на развитие этих двух 

стран. 

В ХХ веке распространение марксизма-

ленинизма на территории Китая сыграло 

большую роль в развитии отношений 

между Россией и Китаем. Большое влия-

ние оказали поездки китайских представи-

телей левого движения в СССР, а также 

создание новых организаций: “Общество 

культурных связей Китая и СССР”, к при-

меру, занималось организацией обще-

ственных мероприятий и образовательных 

кружков для изучения русского языка, со-

ветской культуры, основ коммунистиче-

ского движения.  

Советские деятели помогали в органи-

зации периодических изданий. Издатель-

ство Шидай было создано при поддержке 

советского журналиста В.Н. Рогова. Бла-

годаря этому изданию многие русские ли-

тературные произведения были переведе-

ны на китайский язык и обрели популяр-

ность среди китайских читателей [3, 

c. 240]. 

Особо прочными отношения между 

двумя странами были в период с 1949 по 

1956 годы. Толчком к развитию отноше-

ний стало образование Китайской Народ-

ной Республики в 1949 году, Советский 

Союз стал первым государством, при-

знавшим КНР. Был подписан Советско-

китайский договор о дружбе, союзе и вза-

имной помощи. СССР оказывал всесто-

роннюю поддержку КНР в восстановлении 

после гражданской войны и построении 

коммунистического общества. Было при-

нято множество инициатив, способствую-

щих установлению культурного обмена 

между странами. 

С момента основания КНР многие ки-

тайские политические и научные деятели 

были отправлены в СССР для обмена опы-

том и изучения советской культуры и 

науки. Советские студенты участвовали в 

студенческом обмене, в ходе которого им 

выдался шанс на прохождение стажировки 

в крупнейших ВУЗах КНР.  

На китайский язык были переведены 

произведения классических русских писа-

телей, одобренных советской властью. Их 

произведения вошли в китайскую школь-

ную программу. Такие произведения, как 

“Как закалялась сталь” Н.А. Островского, 

“Молодая гвардия” А.А. Фадеева, оказали 

огромное влияние на образование китай-

ской коммунистической художественной 

литературы.  

Советская музыка обрела невероятную 

популярность среди китайцев. “Катюша”, 

“Подмосковные вечера”, “Ой, цветет ка-

лина”: многие китайцы, рожденные в се-

редине прошлого столетия с первых нот 

узнают мотивы этих песен, но и более то-

го, могут вспомнить и слова [4]. 

Советская школа изобразительного ис-

кусства завоевала уважение со стороны 

китайских художников и представителей 

власти. Китайские студенты получили 

возможность поучаствовать в студенче-

ском обмене с Академией художеств име-

ни И.Е. Репина. Многие современные ки-
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тайские студенты художественного 

направления мечтают поучаствовать в по-

добном студенческом обмене, так как для 

них уровень преподавания в данном ВУЗе 

является эталоном [5]. 

Советские художники работали в каче-

стве преподавателей в китайских Акаде-

миях художеств. Студенты, окончившие 

их мастерские, стали создателями новых 

художественных стилей китайской живо-

писи. 

В 80-е годы ХХ века советское и китай-

ское правительства подписали соглашение 

о межвузовских студенческих обменах. В 

таких обменах участвовали и по сей день 

участвуют МГУ и Пекинский университет, 

Ленинградский политехнический универ-

ситет им. Калинина и университет Цинхуа.  

В начале XXI века было подписано 

“Соглашение между правительством Рос-

сийском Федерации и правительством Ки-

тайской Народной Республики об изуче-

нии китайского языка в РФ и русского 

языка в КНР”. В рамках этой инициативы 

были проведены “Год русского языка в 

Китай” в 2009 году и “Год китайского 

языка в России” в 2010 году. Развитию 

межкультурной коммуникации также спо-

собствует открытие “Институтов Конфу-

ция” на территории РФ, в которых студен-

ты не только изучают китайский язык, но 

и постигают тонкости китайской культу-

ры, приобщаются ко многих китайским 

традициям. Открытие подобных центров 

ведет к развитию и укреплению межкуль-

турных отношений представителей двух 

стран. 
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Аннотация. 32,3% населения Карачаево-Черкесской Республики использую питьевую 

воду неудовлетворительного качества. Понижение качества питьевой воды в 2021 г. по 

сравнению с 2018 г. наблюдается на 7,5% по санитарно-химическим показателям. По 

микробиологическим показателям за этот же период доля проб воды, не 

соответствующей нормативам, снизилась на 8,7%, что свидетельствует об улучшении 

качества. К основным причинам загрязнения водоемов можно отнести: отсутствие 

очистных сооружений канализации в сельской местности, неудовлетворительная 

эксплуатация устаревших и несоответствующих по мощностям очистных сооружений 

канализации, износ водопроводных сетей. 

Ключевые слова: питьевая вода, показатели качества воды, мониторинг, 

хозяйственно-питьевое водоснабжение. 

 

На современном этапе развития 

общества, когда в результате научно-

технической революции усилилось 

антропогенное воздействие на природу, 

человечеству необходимо осознать, что 

ухудшение состояния окружающей среды 

несет в себе большую угрозу для 

будущего. Пресная вода на Земле 

содержится в малом количестве – ее доля в 

общем количестве воды составляет 2,5-3%. 

В связи с все более повышающимся 

уровнем вредного воздействия, растет 

уровень загрязнения источников питьевой 

воды. Доступность качественной и 

безопасной питьевой воды имеет важное 

значение для здоровья и качества жизни 

населения республики.  

Обеспечение населения Карачаево-

Черкесской Республики водой, 

соответствующей санитарно-

гигиеническим требованиям и безопасной 

для потребления, остается проблемой, 

требующей решения. В комплексе 

мероприятий, направляемых на 

предупреждение негативных последствий 

влияния некачественной питьевой воды на 

здоровье человека, особое внимание 

должно уделяться гигиенически 

обоснованному водоснабжению [1]. 

В природе вода не встречается в виде 

химически чистого соединения. Согласно 

данным Всемирной организации 

здравоохранения в питьевой воде 

содержится более 10 тысяч различных 

примесей, в том числе те, которые могут 

оказывать вредное воздействие на 

здоровье.  

Для установления норм хозяйственно-

питьевых вод учитываются такие данные 

как: физические свойства воды, ее 

санитарное состояние, минерализация, 

содержание макро- и микрокомпонентов и 

т.п. Нормы качества воды 

регламентируются государственными 

стандартами и санитарными нормами [2, 

3]. 

Как основное средство для оценки 

качества воды используют химический и 

бактериологический анализ. Процесс 

бактериологического анализа воды 

заключается в определении базовых 

обобщенных групп микроорганизмов, 

таких как ОМЧ – общее микробное число, 

ОКБ – общие колиформные бактерии, ТКБ 

– термотолерантные колиформные 

бактерии по МУК 4.2.1018-01. Исходя из 

видового состава определяются методы 

дезинфекции, а уровень и число 
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загрязнителей определяет интенсивность 

обработки воды. При физико-химическом 

анализе определяют такие показатели как 

жесткость, щелочность, окисляемость, 

минерализацию и т.д. Химический анализ 

проводят с целью определения наличия 

примесей и их количества в составе пробы 

(металлы, сложные органические 

соединения, ПАВ, следы нефтепродуктов 

и т.д.). Радиационный анализ направлен на 

выявление радионуклидов (радий, альфа-, 

бета-частицы). Также оценка качества 

воды производится по органолептическим 

показателям: цвету, запаху, мутности и 

привкусу. Результаты ряда научных 

исследований показывают, что качество 

воды по перечисленным показателям 

зависит от многих факторов, например - 

тип почвы в регионе, наличие на 

территории крупных промышленных 

предприятий, количество осадков и 

многие другие. 

Исходя из вышеизложенного, вода, 

предназначенная для потребления, должна 

соответствовать требованиям стандартов и 

норм, иметь благоприятные 

органолептические свойства, безвредной 

по химическому составу, и безопасной в 

эпидемиологическом и радиационном 

отношении. 

В КЧР для целей хозяйственно-

питьевого водоснабжения используются 

следующие водные объекты: река Кубань, 

реки Большой и Малый Зеленчук, река 

Теберда, реки Уруп и Лаба. Эти источники 

испытывают большую антропогенную 

нагрузку. Гидрохимический мониторинг 

поверхностных вод водосборного бассейна 

р. Кубани проводит научно-

исследовательская лаборатория 

геоэкологического мониторинга 

Карачаево-Черкесского государственного 

университета [4]. Качество поверхностных 

вод в республике имеет тенденцию 

понижаться [5]. 

На территории Карачаево-Черкесии со-

циально-гигиенический мониторинг пить-

евой воды осуществляется специалистами 

аккредитованной лаборатории ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кара-

чаево-Черкесской Республике». Исследо-

вания питьевой воды проводят по микро-

биологическим, санитарно-химическим, 

вирусологическим и паразитологическим 

показателям. Всего в 2021 году на терри-

тории республики, в рамках мониторинга 

было отобрано для исследования из разво-

дящей сети водопровода 10111 проб по 

санитарно-химическим показателям, среди 

которых 47 нестандартных проб, по мик-

робиологическим показателям – 3883 проб 

воды, из них 249 проб нестандартные, по 

паразитологическим показателям было 

отобрано 964 стандартных проб [6]. 

По данным государственного доклада 

«О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в Российской Федерации в 2021 

году» по Карачаево-Черкесской 

Республике относительно предыдущего 

года состояние водных объектов – 

источников питьевого водоснабжения (I 

категории) по санитарно-химическим 

показателям осталось на стабильном 

уровне, по микробиологическим 

показателям отмечается улучшение на 

5,3% (рис. 1). 
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Рис. 1. Доля проб воды водных объектов I и II категории, не соответствующей гигиениче-

ским нормативам по микробиологическим показателям 

 

Согласно данным, полученным в 

результате исследований ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Карачаево-

Черкесской Республике», показатели 

качества воды в водоемах хозяйственно-

питьевого водопользования по 

микробиологическим характеристикам 

ниже средних показателей по Российской 

Федерации. При исследовании воды 

водоемов на тяжелые металлы, пестициды 

и другие химические ингредиенты, 

превышения нормативов по токсичным 

элементам не было обнаружено.  

Неудовлетворительное состояние как 

централизованного, так и 

децентрализованного водоснабжения на 

территории республики является одним из 

факторов, отрицательно влияющих на 

здоровье населения.  

Для централизованного водоснабжения 

населенных пунктов на территории КЧР 

используются 58 источников, в том числе 

6 подземных. Все источники 

децентрализованного водоснабжения 

расположены в сельской местности, их 

количество составляет 22. Исходя из 

данных на 2021 год, из  источников 

централизованного водоснабжения 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям по зонам санитарной охраны 

не отвечали 38 (65,5%), что соответствует 

данным и за 2019 и 2020 гг. Удельный вес 

проб, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим 

показателям составляет 6,9%, санитарно-

химические показатели находятся в 

пределах нормы. 

По имеющимся данным, понижение 

качества питьевой воды в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом наблюдается на 

2% по санитарно-химическим 

показателям, что можно считать 

незначительным (рис. 2.). Однако при 

сравнении с 2018 годом, доля проб 

снизилась на 7,5%. По 

микробиологическим показателям доля 

проб воды, не соответствующей 

нормативам, снизилась в 2021 году по 

сравнению с 2018 годом на 8,7%, что 

свидетельствует об улучшении качества. 

Нужно отметить, что доля проб из 

распределительной сети, не 

соответствующей гигиеническим 

нормативам по микробиологическим 

показателям в республике (15,2%) выше 

общероссийской в 5,6 раза (2,7% РФ), по 

санитарно-химическим показателям доля 

проб составляет 3,5%, что ниже 

общероссийского показателя в 13,0% 

более чем в 3,7 раз. 
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Рис. 2. Доля проб воды централизованного водоснабжения, не соответствующей 

гигиеническим нормативам 

 

В Карачаево-Черкесской Республике 

32,3% населения осуществляется подача 

питьевой воды неудовлетворительного 

качества.  

Причинами микробиологического 

загрязнения водоемов можно назвать: 

отсутствие очистных сооружений 

канализации в сельской местности из-за 

чего сточная ливневая, талая вода 

напрямую попадает в открытые водоемы; 

неудовлетворительная эксплуатация 

устаревших и несоответствующих по 

мощностям очистных сооружений 

канализации, вследствие чего происходит 

сброс в водоемы недостаточно очищенных 

или неочищенных сточных вод с очистных 

сооружений канализации; хлор, 

используемый для обеззараживания стоков 

при неправильной дозировке и 

ненадлежащем хранении теряет свои 

свойства [7]. Еще одной причиной 

неудовлетворительного качества воды в 

населенных пунктах является износ 

разводящих водопроводных сетей, 

составляющий 60-95%. Для решения этой 

проблемы разрабатываются и 

реализовываются рабочие программы 

производственного лабораторного 

контроля качества питьевой воды. 

В рамках региональной программы 

федерального проекта «Чистая вода», 

национального проекта «Экология» и 

государственной программы комплексного 

развития сельских территорий в 

республике планируется увеличение доли 

населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения до 

79,7% в 2024 г.; повышение доли 

городского населения Карачаево-

Черкесии, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения с 

91,4% в 2019 г. до 95,3% в 2024 г. 

Обеспечить население Карачаево-

Черкесской Республики чистой питьевой 

водой на 100% планируется до 2030 года.  

Для реализации проектов по 

улучшению качества питьевой воды на 

территории республики необходимо: 

проведение реконструкции  существую-

щих, проектирование и строительство 

новых объектов водоснабжения; вести 

разработку и осуществлять контроль за 

реализацией региональных программ; 

обеспечить эффективное функциониро-

вание систем очистки и обеззараживания 

питьевой воды, внедрение прогрессивных 

технологий и оборудования; оснащение 

производственных лабораторий и 

лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в КЧР» современным 

оборудованием для проведения 

исследований воды в пределах требований 

санитарных правил и норм, освоение 

новых методик исследования качества 

водопроводной воды и воды источников 

водоснабжения; повышение эффективно-

сти проводимых мероприятий по 

улучшению качества питьевой воды. 
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Abstract. 32.3% of the population of the Karachay-Cherkess Republic uses unsatisfactory 

quality drinking water. A decrease in the quality of drinking water in 2021 compared to 2018 is 

observed by 7.5% in terms of sanitary and chemical indicators. According to microbiological 

indicators, over the same period, the share of water samples that did not meet the standards 

decreased by 8.7%, which indicates an improvement in quality. The main causes of pollution of 
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operation of outdated and inappropriate sewage treatment facilities, wear of water supply 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты разработки макета web-

сервиса природных пожаров поймы Нижнего Дона. Сервис разработан на библиотеке 

OpenLayers на языке программирования JavaScript. В настоящее время на платформу за-

гружены и проанализированы данные выгоревших площадей GABAM, но в последующем 

будут добавляться и другие данные о природных пожарах. Готовый продукт содержит 

и отображает данные картографирования пространственно-временного распределения 

природных пожаров на территории поймы Нижнего Дона. Сервис будет доступен для 

любого пользователя для научных и исследовательских целей. 

Ключевые слова: природные пожары, web-сервис, ГИС, дистанционное зондирование, 

Нижний Дон. 

 

Пожары могут принести колоссальные 

повреждения природной среде и объектам 

инфраструктуры. Чтобы избежать нега-

тивных последствий, производят монито-

ринг природных пожаров [1]. В настоящее 

время широко распространен спутниковый 

мониторинг, который обеспечивает опера-

тивность и широкий охват наблюдений за 

возникновением пожаров. Но данные со 

спутников имеют свои недостатки: про-

пуски и ложные обнаружения пожаров [2]. 

Поэтому существует необходимость в раз-

работке базы данных всей информации о 

природных пожарах на территории иссле-

дования и последующим её анализе для 

разработки противопожарных профилак-

тических мероприятий. Наиболее частые 

природные пожары в условиях аридного 

климата юга России характерны для пой-

менных экосистем. В то же время клима-

тические и гидрологические изменения 

последних десятилетий вызывают суще-

ственные изменения в состоянии поймен-

ных ландшафтов. Снижение водности и 

продолжительности половодий приводят к 

деградации пойменных экосистем [3, 4]. 

Наибольшей горимостью и частотой по-

жаров в поймах характеризуются сообще-

ства с доминированием тростника, сгора-

ние которого приводит к сильным задым-

лениям [1]. 

Целью работы является разработка ло-

кальной геоинформационной системы 

природных пожаров в пределах поймы 

Нижнего Дона на территории Ростовской 

области. 

Территория исследования имеет пло-

щадь чуть больше 300 тыс. га. Пойма и 

дельта Нижнего Дона является водно-

болотными угодьями и имеет прирородо-

охранное и хозяйственное значение [4]. 

Границы поймы Нижнего Дона разделены 

на 12 займищ. Займище представляет со-

бой прибрежную территорию, затопляе-

мую весенним разливом. Поэтому анализ 

распространения природных пожаров бу-

дет проводится в границах займищ, так 

имеются разные природные условия. 

Для создания интерактивной карты, ис-

пользована бесплатная библиотека 

OpenLayers на языке программирования 

JavaScript, ключевой особенностью кото-

рой является визуализация векторных дан-

ных, благодаря этому интегрирование кар-

тографических данных в web-сервис воз-

можно напрямую из ГИС. Существует 

множество сервисов для создания web-гис, 

к главным достоинствам которых можно 

отнести простую возможность загрузки 

данных и настройки их отображения. Это 

подходит для простых задач и людей не-

знакомых с синтаксисом языков програм-

мирования и разметки. Дополнительные 
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возможности оформления часто представ-

ляются на платной основе. Главный недо-

статок этих сервисов заключается в огра-

ничении числа загружаемых слоев, что 

сильно ограничивает дальнейшее развитие 

сервиса. Все данные будут находиться на 

хранилище используемого сервиса, с чем 

связана неудобность редактирования, об-

новления и добавление новых данных.  

Данные о пожарах, такие как GABAM, 

FireCCI, FIRMS, предоставляются бес-

платно, к примеру, GABAM предоставляет 

глобальные ежегодные карты выгоревших 

площадей за период 1990-2020 гг., данные 

представляют из себя растры, состоящие 

из плиток размером 10 на 10 градусов. 

FireCCI51 предоставляется бесплатно Ев-

ропейским космическим агентством. Дан-

ный продукт основан на материалах 

MODIS и имеет пространственное разре-

шение 250 м. Данные так же представлены 

в виде растров.  

В основу исследования был взят авто-

матический продукт детектирования выго-

ревших площадей GABAM. Данный про-

дукт получен по данным Landsat, с про-

странственным разрешением 30 м. 

Web-сервис хранит уже обработанные 

данные в свободном доступе в виде шейп-

файлов (самый популярный формат ГИС), 

что позволяет любому пользователю вы-

гружать их для своих целей и задач, без 

надобности геоинформационной обработ-

ки. В дальнейшем web-сервис планируется 

дополнять новыми актуальными сведени-

ями о пространственно-временном распре-

делении природных пожаров, не только на 

территории поймы Нижнего Дона, но и 

всей России (см. рис.). 

 

 
Рис. Макет web-сервиса природных пожаров поймы Нижнего Дона 

 

Основной целью в будущем будет 

предоставлять данные визуального де-

шифрирования, так как ни один автомати-

ческий продукт выделения выгоревших 

площадей не способен охватить все гари 

из-за пропусков либо ложных срабатыва-

ний [2]. Для анализа пространственно-

временной динамики подходят и автома-

тические продукты, обработка таких дан-

ных занимает куда меньше времени, чем 

ручное картографирование каждой гари. 

Составление таких сервисов может стать 

основой для разработки методов выявле-

ния природных пожаров, изучения реаль-

ных причин их возникновения, также для 

оценки рисков и угроз, на конкретной тер-

ритории. 

В результате обработки картографиче-

ских слоев в геоинформационной среде 

QGIS 3 получены данные о выгоревших 

площадях на исследуемой территории за 

20 лет. По данным продукта GABAM, 

тренд динамики выгоревших площадей за 

20 лет на территории поймы Нижнего До-

на положителен, общая площадь которая 

выгорела за исследуемый период состави-

ла 174 тыс. га, 2020 и 2017 года оказались 

самыми пожароопасными, выгоревшая 
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площадь за каждый этот год около 20 тыс. 

га. Большую часть пожаров приходится на 

Сусатско-Подпольненское, Аксайское 

займища и Дельту Дона, где общая пло-

щадь гарей 40 тыс. га, 31,8 тыс. га, 25 тыс. 

га соответственно. Web-сервис позволяет 

проводить анализ по распределению по-

жаров на различных территориях в разный 

промежуток времени и найти решения для 

снижения частоты пожаров. 

Таким образом, в результате работы 

проведен анализ оценки площадей, прой-

денных природными пожарами, с исполь-

зованием данных выгоревших площадей 

GABAM. На основе сравнения измерений 

площадей пожаров, был разработаны web-

сервис, который даёт понятие о временно-

пространственном распределении выго-

ревших площадей, эти данные могут ис-

пользоваться в разработках противопо-

жарных мероприятий на определенных 

территориях. 
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Abstract. This paper presents the results of developing a layout of a web service for natural 

fires in the Lower Don floodplain. The service is developed on the OpenLayers library in the Ja-

vaScript programming language. Currently, GABAM burnt area data has been uploaded and 

analyzed to the platform, but other data on wildfires will be added in the future. The finished 

product contains and displays mapping data of the spatio-temporal distribution of natural fires 

in the territory of the Lower Don floodplain. The service will be available to any user for scien-

tific and research purposes. 
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Аннотация. В статье рассмотрены имеющиеся в свободном доступе источники ме-

теорологических данных и автоматически рассчитанные растровые данные об участ-

ках, пройденных пожарами. В результате исследования выявлена прямая взаимосвязь 

между климатическими факторами, влияющими на накопление горючего материала в 

пойме и дельте Дона, и количеством, и продолжительностью ландшафтных пожаров. 

Применявшаяся методика позволяет проводить оценку и прогнозирование горимости в 

схожих условиях. 

Ключевые слова: ландшафтные пожары, мониторинг, Нижний Дон, геоинформацион-

ные технологии, дистанционное зондирование Земли. 

 

Ландшафтные пожары являются акту-

альной проблемой уже многие годы. В то 

время как лесным пожарам посвящено 

много работ, то травяным и тростниковым 

пожарам посвящено гораздо меньше ис-

следований. И это является серьезной про-

блемой для регионов, где значительные 

площади заняты тростниками, в первую 

очередь, это поймы и дельты крупных рек. 

Особенность тростниковых пожаров в том, 

что они могут повторяться ежегодно на 

одном и том же месте. Снижение водности 

и продолжительности половодий приводят 

к деградации пойменных экосистем [1]. В 

то же время ландшафтные исследования 

практически не учитывают воздействие 

пирогенного фактора в поймах. Во многом 

это связано с недостатком информации о 

пройденных огнем площадях. Наибольшей 

повторяемостью и интенсивностью гарей в 

дельтах и поймах характеризуются трост-

никовые сообщества, несмотря на влаж-

ность таких экосистем [2, 3]. 

Территория исследования – пойма 

Нижнего Дона, общая площадь которой 

составляет 304 тыс. га; поделена на 12 

участков (займищ). Пойма и дельта Ниж-

него Дона является водно-болотными уго-

дьями и имеет прирородоохранное и хо-

зяйственное значение. Регион исследова-

ния включает нерестилища Азовоморского 

бассейна, многочисленные рыбные хозяй-

ства, орошаемые земли, сенокосы [4]. 

Исходными метеорологическими дан-

ными являются данные с Всероссийского 

научно-исследовательского института 

гидрометеорологической информации 

(ВНИИГМИ) по двум метеостанциям, по-

крывающие территорию исследования: 

№34730 «Ростов-на-Дону» и №34646 

«Цимлянск (Волгодонск)». Данные, а так-

же координаты метеостанций предостав-

ляются с помощью Автоматизированной 

информационной системы обработки ре-

жимной информации (АИСОРИ) в тексто-

вом формате [5]. В работе использовались 

данные по суммарным годовым осадкам за 

период 2001-2020 гг. Данными о выгорев-

ших площадях является продукт 

FireCCI51, который свободно распростра-

няется Европейским космическим 

агентством. Данный продукт основан на 

материалах MODIS и имеет простран-

ственное разрешение 250 м. Определение 

выгоревшей площади осуществляется на 

основе анализа вегетационного индекса, 
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чувствительного к гарям: нормализованная 

разность между 5 и 7 спектральными ка-

налами MODIS. Набор данных представ-

лен растровыми месячными композитами 

с датой выгорания в значениях пикселей, 

что позволяет определить сезонность по-

жара [4]. 

Результат геоинформационной обра-

ботки данных показал общую динамику 

площади пожаров за исследуемый период; 

выявлено, что за 2008 год сгорело 45,7 

тыс. га, основной причиной пожаров яв-

лялся антропогенный фактор, а именно 

тростниковые и сельскохозяйственные па-

лы. Зачастую, из-за халатного отношения к 

сельскохозяйственные палам, огонь рас-

пространяется на значительную террито-

рию. Также к основным можно отнести 

климатический фактор: по данным с ме-

теостанций за 2007-2008 гг. выпало 

наименьшее количество осадков (за иссле-

дуемый период); такой сухой сезон мог 

повлиять на количество пожаров в 2008 

году. На 2004 год приходится наибольшее 

количество выпавших осадков и один из 

наименьших показателей выгоревшей 

площади, а именно 4,4 тыс. га. В 2005-

2006 годах площадь пожаров резко воз-

росла, это можно объяснить тем, что 2004 

год стал благоприятными для развития 

околоводной растительности и накопления 

мортмассы, что и привело столь резкому 

росту количества пожаров (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. А) Сравнение данных выгоревших площадей и суммарных годовых осадков. Б) 

Пространственно-временная динамика пожаров поймы Нижнего Дона 

 

За исследуемый период времени сум-

марно выгорело 335 тыс. га, большая часть 

пожаров приходится на Сусатско-

Подпольненское, Аксайское займища и на 

территорию Дельты Дона, где значение 

суммарной выгоревшей площади достига-

ет 70 тыс. га.  

В результате исследования выявлена 

взаимосвязь климатических условий с рас-

пространением пожаров в пойме. Исполь-
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зуя метеорологическую информацию, по-

является возможность выявлять годы, для 

которых увеличивается возможность по-

явления совокупности факторов, оказыва-

ющих доказанное влияние на вероятность 

возгорания, а также прогнозировать коли-

чество и повторяемость пожаров. Клима-

тические факторы напрямую воздействуют 

на распространение пожаров, так как при 

достаточной увлажненности пойменная 

растительность может очень быстро вос-

станавливаться после пожаров, вследствие 

чего увеличивается повторяемость пожа-

ров. 

Таким образом, на основе сравнения 

измерений площадей пожаров были разра-

ботаны электронные карты, которые дают 

понятие о временно-пространственном 

распределении выгоревших площадей и 

взаимосвязи количества и продолжитель-

ности пожаров с климатическими характе-

ристиками. Представленные данные могут 

использоваться в ландшафтно-

экологических исследованиях для анализа 

пирогенного воздействия на компоненты 

ландшафтов регионов, изучения реальных 

причин возникновения пожаров, для оцен-

ки рисков и угроз, связанных с изменени-

ем климата. 
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Аннотация. В статье произведена оценка качества воды в реке Каменке и Останкин-

ском пруду, которые расположены в пределах Останкинского района г. Москвы. Анализ 

загрязнения воды проводился на основании органолептических свойств (цветность, запах, 

мутность, привкус). Нами было установлены, что все образцы воды из исследуемых вод-

ных источников не соответствуют требованиям по следующим показателям: цвет-

ность, мутность, запах, привкус. Вода не может быть использована в целях питьевой 

воды и хозяйственно-бытового водоснабжение. 

Ключевые слова: органолептические свойства, река Каменка, пруд Останкинский, за-

грязнение воды, поверхностные водные источники, гидрохимические показатели воды.  

 

Вода является важным источников для 

социально-экономического развития и ро-

ста городов. Совместно с ростом числен-

ности населения происходит увеличение в 

потребности воды, которая изымается из 

подземных и наземных водных объектов, а 

значит повышается антропогенное воздей-

ствие на окружающую среду. Интенсивная 

хозяйственная деятельность в мегаполисах 

приводит к изменению органолептических 

и гидрохимических свойств воды.  

Последнее десятилетие в трудах отече-

ственных ученых значится информация об 

изменении гидрохимических показателей 

пресной воды по всей Земле. Ученые 

утверждают об ухудшении органолептиче-

ских показателей, химических, радиаци-

онных и эпидемиологических показате-

лях [1, 2]. 

В 2015 году Генеральной ассамблеей 

ООН в качестве «плана достижения луч-

шего и более устойчивого будущего для 

всех» было сформулировано и озвучено 17 

целей устойчивого развития, среди кото-

рых цель номер 6 звучит, как чистая вода и 

санитария. Высокая степень загрязнения 

водных источников наблюдается во мно-

гих регионах мира, поэтому необходимо 

своевременно и дешево определять каче-

ство воды.  

Определение органолептических пока-

зателей воды позволяет на ранних стадиях 

выявить общую загрязненность. Преиму-

щество данного метода заключается в том, 

что в короткие сроки с минимальными 

финансовыми затратами можно опреде-

лить качественное загрязнение воды. Нами 

были определены следующие органолеп-

тические свойства воды: цветность, мут-

ность, запах и привкус. 

Целью настоящей работы является ана-

лиз органолептических свойств воды в ре-

ке Каменке и Останкинском пруду в усло-

виях городской среды.  

Материалы и методы. В качестве изу-

чаемых водных источников были выбраны 

два объекта: река Каменка и Останкинский 

пруд, так как они располагаются в преде-

лах рекреационной зоны г. Москвы, где 

должно наблюдаться наименьшее воздей-

ствие хозяйственной деятельности на со-

стояние водных объектов.  

Для оценки состояния поверхностных 

вод территории Останкинского района ис-

пользовался СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обита-

ния» [3]. Пробы воды отбирались в соот-

ветствии с ГОСТ 31861-2012, который ре-

гламентирует основные правила забора, 

транспортировки и хранения проб во-

ды [4]. 

Отбор проб поверхностных вод осу-

ществлялся весной (когда водные источ-

ники освободились ото льда) с четырех 
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каскадов реки Каменка, и одна точка забо-

ра воды располагалась у побережья Остан-

кинского пруда. Пробы воды отбирались с 

целью выявления количественных и каче-

ственных характеристик воды, т.е. физиче-

ские свойства и химический состав.  

Всего было отобрано 5 проб поверх-

ностных вод, из которых 4 на реке Камен-

ке и 1 на Останкинском пруду. Были опре-

делены основные органолептические пока-

затели (цветность, запах, прозрачность и 

вкус), полученные значения занесены в 

таблицу. 

 

Таблица. Значения гидрохимических показателей и загрязняющих веществ поверх-

ностных вод Останкинского района 

Определяемые 

показатели 
ПДК* 

Полученные значения 

1 - р. Камен-

ка 

2 - р. Камен-

ка 

3- р. Камен-

ка 

4 - р. Камен-

ка 

5 - пруд Останки-

но 

1 2 4 5 6 7 8 

Цветность 
30 граду-

сов 
44 градусов 38 градусов 41 градусов 37 градусов 74 градусов 

Запах 3 балла 4 балла 4 балла 4 балла 4 балла 5 баллов 

Мутность 
2,6 по 

формазину 
9,2 мг/л 8,4 мг/л 8,7 мг/л 8,7 мг/л 12,6 мг/л 

Привкус 3 балла 5 балла 5 балла 5 балла 5 балла 5 баллов 

 

Результаты. Разнообразны причины 

появления запаха и вкуса у воды, а также 

изменение ее мутности и цветности. Для 

поверхностных водных источников в го-

родской черте в первую очередь это связа-

но с поверхностным стоком. Запах и вкус 

может изменяться в результате цветения 

воды. Значительный уровень мутности и 

резкий запах могут свидетельствовать о 

биологическом загрязнении водоема. 

Повышенная цветность косвенно ука-

зывает на содержание в изучаемых водах 

гумусовых веществ, различных соедине-

ний железа, а также некоторых других ме-

таллов, в том числе тяжёлых. Мутность 

воды реки Каменки оценивается в 40 гра-

дусов, что на 10 градусов выше ПДК, зна-

чит вода не может быть пригодна для по-

требления в организм. Цветность Остан-

кинского пруда значительно выше и до-

стигает 74 градусов, относительные высо-

кие показатели цветности говорят об от-

рицательном воздействии на растительный 

и животный мир водоема.  

Летучие пахнущие вещества присут-

ствуют в переизбытке во всех исследуе-

мых пробах вода, так воды реки Каменки 

имеют отчетливый вкус и запах, вызывают 

отрицательный отклик и заставляют воз-

держаться от употребления данной воды. 

Вода в обоих водных источниках счита-

ется мутной, поскольку содержание неор-

ганических и органических тонкодисперс-

ных взвесей достигает 12,6 мг/л, превышая 

ПДК питьевой воды в 4,84 раза, показатель 

в воде реки Каменки меньше (в районе 

8,7 мг/л в зависимости от места взятия 

пробы). 

Таким образом, комплексный анализ 

органолептических свойств изучаемой во-

ды указывает на то, что она считается не-

безопасной и не может быть использована 

в хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового целях, перед употребление воды 

необходимо провести комплекс мер по 

улучшению органолептических показате-

лей воды. 
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Аннотация. В исследуемой работе с помощью математического трехмерного моде-

лирования проведен анализ факторов влияния на особенности образования водных греб-

ней для различных типов скважин с горизонтальными технологиями заканчивания. В 

коммерческом продукте Tempest more фирмы AspenTech разработаны численные экспе-

рименты горизонтальных, двуствольных и многоствольных скважин. Сформулированы 

основные типы проблем при эксплуатации разветвленных скважин для дальнейших ис-

следований в условиях контактной залежи с подстилающей водой. Выявлены факторы 

влияния неоднородности коллектора, конструкций скважин и технических параметров 

стволов скважин. 
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В данной работе рассматриваются ме-

сторождения Западной Сибири. Примером 

для построения мини-проектов по теме ис-

следования послужат приближенные дан-

ные по Ватьеганскому месторождению. 

Подробнее представим особенности 

момента ввода нагнетательных скважин на 

участках с естественным режимом эксплу-

атации и при этом одновременно планиру-

емых мероприятий уплотняющего бурения 

боковых стволов и многозабойных сква-

жин. При этом часть уплотняющего буре-

ния оказывается экономически рентабель-

ным, а другая часть пробуренных стволов 

оказывается “сухими”. Рассмотрим каким 

образом может происходить утрата мо-

мента технологической актуальности при 

непрерывном бурении. Также на автор-

ских иллюстрациях представим наглядно в 

историческом аспекте существующие под-

ходы по развитию технологических прие-

мов для снижения конусообразования го-

ризонтальных и разветвленных скважин в 

теории и практике разработки месторож-

дений углеводородов. 

Определим термин для данного явления 

при выработке запасов, как «межконусная 

нефть» и охарактеризуем его особенности. 

«Межконусная нефть» расположена вбли-

зи кровли пласта между добывающими 

преимущественно вертикальными скважи-

нами (рис. 1). Данный тип остаточных за-

пасов относится к трудноизвлекаемому и 

не подлежит эффективному извлечению 

простыми классическими скважинами по 

причине превышения значений критиче-

ских дебитов и чрезмерных депрессий, что 

приводит к ускоренному и неравномерно-

му подъему водонефтяного контакта. В то 

же время скважины сложного строения 

такие как горизонтальные скважины с раз-

нообразными управляемыми модификаци-

ями целенаправленных траекторий и раз-

ветвленные скважины позволяют вести 

доразработку запасов на конечной стадии 

водонефтяных залежей с сохранением 

низких депрессий и докритических удель-

ных дебитов. 
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Рис. 1. Пример распределения остаточных запасов нефти после прорыва воды 

 

Рассмотрим основные физико-химические свойства нефти воды и растворенного газа 

(табл. 1) и саму созданную модель (рис. 2). 

 

Таблица 1. Физико-химические свойства нефти, воды и растворенного газа 
Параметры Значение 

Начальная пластовая температура, 0С 64 

Начальное пластовое давление, МПа 190 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа*с 2.8 

Вязкость воды в пластовых условиях, мПа*с 0.46 

Плотность нефти в поверхностных условиях, т/м3 0.860 

Объемный коэффициент нефти, доли ед. 1.094 

Газосодержание нефти, м3/т 35.9 

Плотность воды в поверхностных условиях, т/м3 1.014 

 

 

  
Рис. 2. Область аппроксимации фильтрационной модели с продуктивной горизонтальной 

скважиной (в плане и профиле) 

 

 

Была проведена целая серия исследований, представленная в таблице 2 и на рисунке 3. 

 

Таблица 2. Характеристика параметров объемной фильтрационной модели 
0 Горизонтальная скважина (далее ГС) 

1а ГС. Линза глинистая под стволом 

1b ГС. Три линзы глинистые под стволом 

1d ГС. Три гидроразрыва поинтервально 

1g ГС. Три участка проницаемости через ствол 

1v ГС. Три отрезка перфорации 

2а Разветвленная скважина (далее РС). Два ствола одинаковой длины, на разной глубине 

2b РС. Два ствола одинаковой длины, на разной глубине, один на ВНК 

2v РС. Два ствола разной длины (нижний ствол короче), на разной глубине 

3а РС, фишбон. Ветви вверх 

3b РС, фишбон. Ветви вниз 



89 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (74), 2022 

 
Рис. 3. Спецификация серий исследуемых вариантов 

 

Основные сравнительные показатели представлены ниже на рисунке 4. Больше основ-

ных технических показателей представлены в диссертационной работе автора. 

 

 
Рис. 4. Сравнительная характеристика технических показателей по вариантам 

 

В результате проведенных работ:  

- произведена типизация возможных 

вариантов депрессионной балансировки по 

профилям и во времени для горизонталь-

ных скважин, определены современные 

технологические пути контроля процессов 

конусообразования;  

- получены новые особенности характе-

ристик, благоприятствующих доизвлече-

нию «межконусной нефти»; 

- предложены наиболее вероятные при-

чины снижения эффективности планиро-

вания вторых стволов при методике пред-

варительного планирования по двумерным 

картам с утраченным моментом актуаль-

ности во время ввода нагнетательных 

скважин. 
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Abstract. In studied work by means of mathematical three-dimensional modeling the analysis 

of factors of influence on features of formation of water crests for different types of wells with 

horizontal technologies of completion is carried out. In commercial product of Tempest more of 

AspenTech firm numerical experiments of horizontal, double-barreled and multibarrelled wells 

are developed. The main types of problems are formulated at operation of branched wells for 

further researches in the conditions of contact deposit with spreading water. Factors of influence 

of heterogenity of collector, designs of wells and technical parameters of well bores are re-

vealed. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются созданные автором мини-проекты 

бурения дополнительных стволов на основе фильтрационных моделей для обоснования 

возможного влияния закачки фронта воды на выработку «межконусной нефти». Описа-

но понятие «межконусная нефть». Представлены численные эксперименты данных про-

ектов, выявляющие основные характеристики фильтрации с учетом образования конусов 

воды, сформулированы основные направления поиска решений по выявленным проблемам 

для дальнейших исследований в условиях трудноизвлекаемых условиях остаточных запа-

сов, вовлекаемых в разработку с помощью горизонтальных скважин. Выявлены предпо-

ложения о возможном влиянии комбинированного типа обводнения на эффективность 

боковых стволов. 

Ключевые слова: конусообразование, прорыв воды, фишбон, боковые стволы, межко-

нусная нефть. 

 

Определим термин для данного явления 

при выработке запасов, как «межконусная 

нефть» и охарактеризуем его особенности. 

«Межконусная нефть» расположена вбли-

зи кровли пласта между добывающими 

преимущественно вертикальными скважи-

нами (рис. 1). Данный тип остаточных за-

пасов относится к трудноизвлекаемому и 

не подлежит эффективному извлечению 

простыми классическими скважинами по 

причине превышения значений критиче-

ских дебитов и чрезмерных депрессий, что 

приводит к ускоренному и неравномерно-

му подъему водонефтяного контакта.  

В горизонтальных скважинах явление 

подтягивания воды называют «водяным 

гребнем», названного так по его протя-

женной форме, хотя в профиле он также 

имеет конусообразный вид. Как правило, 

процессы конусообразования свойственны 

для водонефтяных и водогазонефяых за-

лежей. Некоторое подобие процесса кону-

сообразования существует и в недонасы-

щенных коллекторах. Предотвращают за-

качкой профилирующих по глубине тре-

щин гидрофобизирующих гелей в гори-

зонтальных скважинах с трещинами гид-

роразрыва. Также в горизонтальных сква-

жинах проводят ремонтно-изоляционные 

мероприятия по ликвидации зон подтяги-

вания локальных конусов к отдельным 

участкам горизонтальной скважины. 

В настоящее время все вышеописанные 

технологии предотвращения конусообра-

зования: перераспределение депрессии по 

профилям и во времени, ремонтно-

изоляционные работы, разветвленные тра-

ектории скважин могут быть совмещены 

воедино посредством многофункциональ-

ных скважин, что выводит эксплуатацион-

ные характеристики скважин и объектов 

на новый уровень [2-5]. Известно, что ин-

теллектуальное заканчивание скважин из-

начально существовало в смежной для 

разработки месторождений отрасли – на 

промышленных хранилищах газа с целью 

регулирования по сезонному спросу на газ. 
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Рис. 1. Пример распределения остаточных запасов нефти после прорыва воды 

 

Была проведена целая серия исследований, представленная в таблице 1 и на рисунке 2. 

 

Таблица 1. Характеристика параметров объемной фильтрационной модели 
0 Горизонтальная скважина (далее ГС) 

1а ГС. Линза глинистая под стволом 

1b ГС. Три линзы глинистые под стволом 

1d ГС. Три гидроразрыва поинтервально 

1g ГС. Три участка проницаемости через ствол 

1v ГС. Три отрезка перфорации 

2а Разветвленная скважина (далее РС). Два ствола одинаковой длины, на разной глубине 

2b РС. Два ствола одинаковой длины, на разной глубине, один на ВНК 

2v РС. Два ствола разной длины (нижний ствол короче), на разной глубине 

3а РС, фишбон. Ветви вверх 

3b РС, фишбон. Ветви вниз 

 

 
Рис. 2. Спецификация серий исследуемых вариантов 

 

Основные сравнительные показатели представлены ниже на рисунке 3. Больше основ-

ных технических показателей представлены в диссертационной работе автора.  
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Рис. 3. Сравнительная характеристика технических показателей по вариантам 

 

Исходя из результатов, можно сделать 

предварительный вывод, что более эффек-

тивная эксплуатация боковых стволов под 

вариантами 1b и 2v, так как у них за 10 лет 

разработки практически максимальный 

показатель накопленной нефти и мини-

мальный показатель накопленной воды, 

значит теоретически предотвратить про-

цесс быстрого прорыва воды к продуктив-

ным перфорационным участкам скважины 

возможно. 

Таким образом: 

- на основе проведенного анализа лите-

ратуры составлена обобщающая класси-

фикация основных подходов по снижению 

конусообразования; 

- введено понятие «межконусной 

нефти» в теории фильтрации; 

- выявлен на трехмерных моделях фак-

тор повышения успешности проектирова-

ния технологических показателей боковых 

стволов при доизвлечении межконусной 

нефти. 
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based on filtration models to justify the possible impact of water front injection on the produc-
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Аннотация. В статье выявлен ряд особенностей синантропизации флоры окрестно-

стей озера Дус-Холь в условиях рекреационной деятельности. Установлено, что уровень 

синантропизации флоры окрестностей озера изменяется в пределах от низкого в зоне 

активной застройки (8,6%) до среднего в зоне покоя (16%). Отмечены 8 видов растений, 

которые входят в перечень инвазионных и потенциально инвазионных видов Сибири, во-

шедших в Черную книгу флоры Сибири. 

Ключевые слова: флора, адвентивные виды, синантропизация, озеро Дус-Холь, Респуб-

лика Тыва. 

 

Дус-Холь (51°21′45″ с.ш. 94°26′20″ в.д.) 

– это бессточное соленое озеро, памятник 

природы регионального значения [1]. Озе-

ро является один из ценных природных 

достопримечательностей республики, об-

ладающей ценными бальнеологическими 

ресурсами, в том числе лечебной грязью 

аналогичной сакской в Крыму. Озеро рас-

положено в Улуг-Хемской котловине, за-

нимающей центральное положение на тер-

ритории Республики Тыва. Администра-

тивно озеро и прилегающая территория 

относятся к Тандинскому кожууну. Форма 

озера овальная, длина – 1,4 км, ширина – 

0,3-0,5 км, площадь акватории – 

0,55 км2 [2]. 

В настоящее время на территории озера 

Дус-Холь функционируют 36 пансиона-

тов [3], также концентрируются различные 

виды хозяйственной, в том числе массовой 

рекреационной деятельности, создающие 

многочисленные локальные экологически 

конфликтные ситуации. 

Хозяйственное освоение территории 

неизбежно сопровождается появлением и 

распространением растений, положитель-

но реагирующих на антропогенные 

нагрузки (гемерофилов), в том числе и ви-

дов, не свойственных местной флоре (ад-

вентивных видов). При этом, чем сильнее 

и длительнее воздействие, тем выше роль 

последних в растительном покрове, что 

может служить одним из показателей сте-

пени синантропизации флоры [4]. 

Полевые исследования были проведены 

маршрутным методом в мае-августе 2021 

года в окрестностях озера Дус-Холь на 

площади более 8 км2. Оценка степени си-

нантропизации произведена на основе по-

казателя доли участия синантропных ви-

дов в составе флоры [5; 6; 7]. Для этого 

использована шкала оценки степени си-

нантропизации растительных сообществ: I 

– антропогенные воздействия незначи-

тельные, синантропных видов до 15%; II – 

воздействия значительные, синантропных 

видов от 16% до 60%; III – воздействия 

длительные и сильные, в составе сооб-

ществ преобладают синантропные виды – 

от 61% до 100%. Одним из основных пока-

зателей, характеризующих степень синан-

тропизации флоры, является общий индекс 

синантропизации [8]. 

В результате исследования уровень си-

нантропизации флоры окрестностей озера 

Дус-Холь изменяется в пределах от низко-

го в зоне активной застройки ЗАЗ (8,6%) 

до среднего в зоне покоя ЗП (16%) (табли-

ца).  
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Таблица. Зональные особенности синантропизации флоры озера Дус-Холь 
Характеристика ЗП ЗАЗ 

Число антропофитов, % встречаемости 33 

(5,9) 

15 

(2,6) 

Индекс синантропизации, %  16 8,6 

Степень синантропизации  II I 

 

Зона покоя занимает большую террито-

рию, вокруг которой достаточно хорошо 

сохраненные опустыненные степи. Освое-

ние территории началось значительно 

раньше, в 60-х гг. ХХ в., с интенсификаци-

ей сельскохозяйственного производства. 

Наличие большого числа адвентивных ви-

дов в этой зоне объясняется активным раз-

витием на месте каменистой опустынен-

ной степи больших площадей сельскохо-

зяйственных угодий, в более позднее вре-

мя их забрасывание сопровождает появле-

ние залежных земель в разной степени 

восстановления. А в последнее время с 

2015 г. процесс синантропизации флоры 

усиливается с развитием инфраструктуры 

этой зоны, строительством автотрассы. Во 

флоре значительным числом видов пред-

ставлены эфемерофиты, которые прояв-

ляются не в каждый вегетационный сезон.  

Место активной застройки пансионатов 

в значительной мере оказалось на заболо-

ченных увлажненных участках озера Дус-

Холь. Зона активной застройки пансиона-

тов находится на западе озера, ее бурное 

развитие происходило в 70-х гг. ХХ века. 

В начале 90–х гг. ситуация кардинально 

изменилась, почти все пансионаты прекра-

тили свое существование. В настоящее 

время только несколько мелких частных 

компаний и организаций имеют здесь зда-

ния и незначительные производственные 

мощности. Большая часть ранее нарушен-

ных местообитаний в зоне активной за-

стройки восстанавливается, увеличивается 

численность аборигенных видов. Неболь-

шое число адвентивных видов в этой зоне 

вероятно определяется площадью терри-

тории, рядом природных факторов и не-

значительной хозяйственной деятельно-

стью. 

В адвентивную фракцию отнесены чу-

жеродные или заносные виды растений, не 

свойственные местной флоре, появление 

которых обусловлено прямой или косвен-

ной деятельностью человека и не связано с 

природным ходом флорогенеза. При таком 

широком понимании к антропофитам от-

носятся комплексы видов разной степени 

натурализации, занесенные в различные 

времена (в том числе археофиты), первич-

ный ареал которых удален на значитель-

ные расстояния от исследуемого района 

или находится в соседних (контактных об-

ластях, занесенных случайно или предна-

меренно (включая интродуцированные ви-

ды, отмеченные вне культуры) [9]. При-

надлежность к адвентивному элементу 

определялась на основании анализа лите-

ратурных данных и материалов, получен-

ных в ходе проведения полевых исследо-

ваний.  

На территории озера Дус-Холь отмече-

ны 8 видов растений, которые входят в пе-

речень инвазионных и потенциально инва-

зионных видов Сибири, вошедших в Чер-

ную книгу флоры Сибири: 

Sphallerocarpus gracilis (Besser ex. 

Trevir.) Koso-Pol. В Туве немногочислен-

ные находки вида датируются 1968 и 

1972 гг. (NS). Для большинства районов 

Тывы вид является обычным, растущим у 

дорог, по межам, на залежах в степном и 

лесостепном поясах [10]. В окрестностях 

озера Дус-Холь растет на газонах и обочи-

нах дорог. 

Lactuca serriola L. На территории Тувы 

известно как редкое растение, встречаю-

щееся большей частью в долинах рек Ени-

сей и Хемчик [10]. В окрестностях озера 

Дус-Холь, особенно в зоне активной за-

стройки, это обычное растение обочин до-

рог, мусорных свалок, изредка отмечается 

на газонах и прочих нарушенных место-

обитаниях. 

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. В Рес-

публике Тува редкий вид и представлен 

только в Улуг-Хемском степном рай-

оне [10]. В черте пансионатов, по обочи-
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нам дорог, газонам и мусорным местам, 

галофильным сырым лугам. 

Hordeum jubatum L. Потенциально ин-

вазионный вид в Республике Тыва. Из-

вестны сборы в Улуг-Хемском районе: 

«Окрестности с. Усть-Элегест, близ паро-

ма, пойма р. Улуг-Хем, ситниково-

безжилково-осоковый луг. 12.7.1977 г., 

Б.Б. Намзалов» (NS). В окрестностях озера 

Дус-Холь встречается единично возле жи-

лых строений, заселяет обочины дорог, 

отмечен на газонах. 

Axyris amaranthoides L. На территории 

пансионатов встречается на газонах, свал-

ках бытовых отходов, на обочинах дорог. 

В Туве – потенциально инвазионный вид. 

Medicago sativa L. Встречается на лугах 

и залежах во всех районах Тывы. В зоне 

активной застройки пансионатов – обыч-

ное растение.  

Melilotus officinalis (L.) Lam. Проявляет 

тенденцию к активному расселению, рас-

пространяется по обочинам дорог и газо-

нам, проникает в естественные луговые 

фитоценозы. 

Ulmus pumila L. В настоящее время 

обычный вид на всей территории Цен-

тральной тувинской котловины, активно 

расселяется на залежных землях в степных 

котловинах Тувы. Занимает самые не-

обычные местообитания, вплоть до крыш 

заброшенных строений. Обширные попу-

ляции вида отмечены к югу и западу от 

озера, на залежных землях Тандинского 

района. Вид повсеместно используется в 

озеленении городских и сельских поселе-

ний, для создания мелиоративных лесопо-

лос. 

В окрестностях озера Дус-Холь идет 

тенденция повышения численности адвен-

тивных видов, помимо тех видов, которые 

вошли в Черную книгу флоры Сибири, 

есть также виды, которые прочно закрепи-

лись во флоре окрестностей озера Дус-

Холь, но в Черной книге они не указаны 

из-за недостаточности данных по инвази-

ям на территории Республике Тыва. 

Установлено, что в силу природных 

факторов не все адвентивные виды могут 

претендовать на успешное закрепление и 

расширение территории первоначального 

освоения. Анализ проведенных исследова-

ний синантропной фракции флоры окрест-

ностей озера Дус-Холь позволяет говорить 

о том, что определяющими факторами 

внедрения, закрепления и длительности 

существования в ее составе адвентивных 

видов растений являются физико-

географические условия местонахождения 

озера, прежде всего, резкая континенталь-

ность климата, а также структура и хими-

ческий состав почв. Следует учитывать и 

возможности непреднамеренного заноса 

семязачатков адвентивных видов в связи с 

бурным развитием земледелия и транс-

портной инфраструктуры, и последующее 

их закрепление определенных видов в хо-

зяйственной деятельности (вспашка полей, 

закладка газонов, искусственный полив). 

По степени натурализации ведущую по-

зицию занимают эпекофиты (42%), не 

меньшую долю имеют эфемерофиты 

(29,7%). Третью позицию занимают коло-

нофиты (16%), агриофиты представлены 8 

видами (12,3%). По способу заноса доми-

нируют эргазиофиты – 50,6%. Данный 

факт связан, в основном, с разнообразием 

интродуцентов, используемых в озелене-

нии участков пансионатов и зачастую ди-

чающих на мусорных местах. Значительна 

роль ксенофитов – 44,4%. Ксеноэргазио-

фиты представлены 4 видами. 

Следует отметить, что формирование 

адвентивной составляющей флоры окрест-

ностей озера Дус-Холь напрямую зависит 

от начала освоения территории (хроноло-

гические рамки)  под застройку пансиона-

тов; важными факторами, во многом опре-

деляющими натурализацию того или ино-

го вида являются влажность, кислотность 

и природное богатство почв. Помимо этих 

факторов следует отметить непосред-

ственное влияние земледелия, транспорт-

ного сообщения, существенное увеличение 

перевозок бальнеологического материала. 

Расширение частного сектора в строитель-

стве зон отдыха привело к дополнитель-

ному освоению земель, к проникновению 

заносных (сорных) видов растений. 
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SYANTHROPIC FRACTION OF THE FLORA OF THE SURROUNDINGS OF LAKE 

DUS-KHOL (SVATIKOVO) OF THE REPUBLIC OF TYVA 

 

R.B. Saryglar, Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher 

T.A. Ak-Lama, Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher 

State Budgetary Scientific Institution of the Republic of Tuva «Center for Biosphere Re-

search» 

(Russia, Kyzyl) 

 

Abstract. The article reveals a number of features of the synanthropization of the flora in the 

vicinity of Lake Dus-Khol in the conditions of recreational activities. It has been established that 

the level of synanthropization of the flora of the surroundings of the lake varies from low in the 

zone of active development (8.6%) to medium in the zone of rest (16%). Eight plant species are 

noted, which are included in the list of invasive and potentially invasive species of Siberia, in-

cluded in the Black Book of Siberian Flora. 

Keywords: flora, adventitious species, synanthropization, Dus-Khol lake, Republic of Tuva. 
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Аннотация. В статье проводится обзор существующих способов деэмульгирования на 

узле подготовки сырой нефти. Произведены исследования по практической применяемо-

сти различных способов на месторождениях западной Сибири. Исследованы применяемое 

оборудование для эффективного разрушения связей нефтяной эмульсии. Произведен срав-

нительный анализ физических и химических свойств, реагентов деэмульгаторов, приме-

няемых на отраслях по добыче нефти и газа. Выявлены основные преимущества и недо-

статки при обслуживании нефтепромыслового оборудования и осуществления процесса 

по деэмульгированию сырой нефти на узле подготовки сырой нефти. Выявлены опасные и 

вредные производственные факторы, которыми подвергается обслуживающий персонал. 

Разработаны рекомендации по их ликвидации. 

Ключевые слова: деэмульгаторы, подготовка сырой нефти, деэмульгирование при 

подготовке сырой нефти, деэмульгированная нефть. 

 

Добыча нефти и газа на месторождени-

ях углеводородов, обуславливает множе-

ство этапов и сложных технологических 

процессов. От этапа разведки, бурения, 

запуска, вывода на постоянный режим 

скважин. Каждая технологическая опера-

ция требует громадного опыта, знаний и 

усилий от руководства и персонала заня-

того непосредственно на самих объектах 

ведения работ по извлечению углеводоро-

дов из продуктивных пластов. 

Технологический процесс по получе-

нию товарной нефти из жидкости посту-

пающей из недр земли состоит из следую-

щих операций: 

1) Геологические исследования продук-

тивных пластов. 

2) Разведочное и эксплуатационное бу-

рение. 

3) Промысловая добыча и подготовка 

эмульсии. 

4) Транспортировка до нефтеперераба-

тывающих заводов. 

5) Переработка и выпуск конечной про-

дукции. 

Совершенствование процесса деэмуль-

гирования на узле по подготовке сырой 

нефти относится к третьему пункту опера-

ций по получению товарной нефти. Про-

цесс деэмульгирования, обуславливается 

тем что скважинная продукция по своему 

составу имеет не однородное содержание 

углеводородов, растворенного газа, пла-

стовой воды, механических примесей, со-

единений солей. Задача этапа по деэмуль-

гированию сырой нефти заключается в от-

делении всех попутных компонентов от 

самой нефти. Связи между двумя не сме-

шиваемыми средами называется эмульси-

ей. Процесс по разрушению этих связей 

называется деэмульгирование [1]. 

Эффективный процесс деэмульгирова-

ния может быть достигнут следующими 

способами: 

1. Механический способ деэмульгиро-

вания сырой нефти, основан на примене-

нии различных геометрических конструк-

ций с использованием естественной силы 

гравитации как основной фактор разделя-

ющей силы на слои. Это могут быть резер-

вуары, центрифуги, отстойники, сепарато-

ры, фильтрационные установки. Процесс 

гравитационного отстаивания самый пер-

вый и самый дешёвый в плане конструк-

тива. На промыслах преимущественно ис-

пользуются резервуары большой вмести-

мости от 10000-50000 м3 под силой грави-

тации легкая нефть сцеживается через 

верхний трубопровод, а тяжелая вода че-

рез нижний отвод. Такой способ становит-
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ся не эффективен, когда объёмы поступа-

ющей эмульсии больше скорости отделе-

ния легкой фракции нефти от воды. 

Эмульсия не успевает отстаиваться, и вода 

начинает забрасываться в нефтяной кол-

лектор. Центрифуги и фильтрационные 

установки не нашли своего практического 

применения из-за своей сложности кон-

струкции и дороговизны установок. В об-

ласти частой замены фильтрующих эле-

ментов этот метод так и остался в теорети-

ческой базе. В лабораториях используют 

мини центрифуги, из-за скорости деэмуль-

гирования маленьких объёмов эмульсий. 

2. Термический способ деэмульгирова-

ния сырой нефти, основан на подогреве 

эмульсии с целью обезвоживания и разру-

шения связей. Этот процесс обуславлива-

ется тем, что пленка эмульгатора при 

нагревании расширяется и лопается, за-

ставляя однородные массы соединятся в 

одно целое. Это второй по практической 

применимости в нефтяной отрасли способ 

деэмульгирования, после механического. 

Суть процесса заключается в подогреве 

потока эмульсии до 100°C в зависимости 

от стойкости эмульсии объёма. 

3. Термохимический способ дэемульги-

рования сырой нефти, основан на подаче 

специального химического реагента-

деэмульгатора в подогретую нефть. Дан-

ный способ применяется преимуществен-

но для разрушения эмульсий связей тяже-

лых мазутных и битумных эмульсий, где 

обычные способы малоэффективны, ино-

гда вовсе не целесообразны ввиду особо 

стойких связей эмульсий. Данный метод 

имеет основной недостаток в виде потери 

легких фракций углеводородов в процессе 

деэмульгирования. 

4. Химический способ деэмульгирова-

ния сырой нефти, основан на использова-

нии деэмульгаторов. Деэмульгаторы в 

свою очередь связывают содержащиеся 

эмульгаторы, которые и отвечают за стой-

кость этой эмульсии 

Этот метод отличается практическим 

применимостью и простотой. В нефтяной 

отрасли современные деэмульгаторы до-

стигли сверх эффективности при предель-

но низком расходе деэмульгатора. Напри-

мер, для эффективного деэмульгирования 

1м3 нефтяной эмульсии достаточно от 15 

до 30 грамм. Применение деэмульгаторов 

в химическом способе является самым эф-

фективным по сравнению с другими. В за-

висимости от типа эмульгатора выбирают 

гидрофильные ионогенные и неионоген-

ные деэмульгаторы. Принцип действия 

деэмульгатора состоит в следующем дей-

ствии. Поверхностно активные вещества 

деэмульгатора изменяют смачиваемость 

внешней оболочки эмульгаторов делая их 

более хрупкими для слияния. При столк-

новении таких глобул приводит к процессу 

схлопывания этих капель. 

5. Электрический способ деэмульгиро-

вания сырой нефти, основан на воздей-

ствии на связь эмульгаторов при помощи 

электрического тока. Из-за обладания раз-

ности зарядов между дисперсной средой и 

дисперсной фазой, применение магнитно-

го поля заставляет притягивается разно 

полюсные заряды и отталкиваться одно 

полюсные заряды. Этот способ применят-

ся преимущественно на нефтеперерабаты-

вающих заводах где необходима более 

глубокое деэмульгирование и обессолива-

ние. Процесс электрического деэмульги-

рования состоит в том, что в результате 

воздействия магнитного поля, капли пла-

стовой воды становятся в ряд цепи воздей-

ствия этого поля, при переменном токе 

происходит перераспределение потока 

упорядоченных глобул в сторону противо-

положного заряда. Таким образом разно-

направленное перераспределение заря-

женных капель приводит к деформации 

пленки из-за переменно меняющегося по-

ля. Это и приводит к столкновению оболо-

чек с дальнейшим слиянием [2]. 

Практическое применение на место-

рождениях Западной Сибири нашли тер-

мический и термохимические методы. 

Каждая из этих способов деэмульгирова-

ния имеет свои неоспоримые преимуще-

ства и недостатки [5]. Рассмотрим более 

детально термохимический метод как об-

ласть для совершенствования процесса де-

эмульгирования на узле подготовки сырой 

нефти. Преимущества данного метода вы-

вели её на главенствующее место среди 

применяемых систем по отделению сопут-

ствующих фракций нефтяной эмульсии. 
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Обнаруженные недостатки в ходе иссле-

дования процесса и применяемого обору-

дования, тоже имеет место быть. Это не-

достатки преимущественно вредного и 

опасного производственного фактора, воз-

дествия на обслуживающий персонал. 

Процесс деэмульгирования химическим 

методом происходит при помощи добав-

ления реагента деэмульгатора в поток 

жидкости перед технологией дожимной 

насосной станции [3]. 

Процесс добавления реагента деэмуль-

гатора происходит при помощи блоков 

распределения химии, посредством насо-

сов дозаторов. Ввиду сложности кон-

струкции и повышенного требования к 

контролю пуско-наладочных работ, теку-

щему обслуживанию, ревизии и ремонту 

узлов и агрегатов, наблюдаются дефицит 

человеческих ресурсов для обеспечения 

безотказной эксплуатации оборудования. 

Как итог наблюдается разгерметизация 

технологических узлов и агрегатов с роз-

ливом реагента деэмульгатора внутрь за-

мкнутого помещения. По своим физиче-

ским и химическим свойствам реагент де-

эмульгатор имеет следующие параметры 

согласно таблицы 1. 

 

Таблица 1. Физические и химические свойства деэмульгатора «Сондем 4401» 

 
 

Из паспортных характеристик деэмуль-

гатора «Сондем 4401» видно, что в составе 

имеется активное вещество в процентном 

выражении от 50-65%. Активное вещество 

является «Метанол» и «Толуол». По своим 

свойствам метанол воздействует на орга-

низм человека как сильнодействующий 

яд [4]. Проникая в организм обслуживаю-

щего персонала через дыхательные пути, 

метанол поражает сердечно-сосудистую и 

нервные системы. Тяжелый вред наносит 

зрительной системе человека, поражая 

главный зрительный нерв. Предельно до-

пустимая концентрация вредных веществ 

оказывающее отравляющее действие 15 

миллиграмм на 1 м3 что является мизерной 

концентрацией для того, чтобы получить 

необратимый вред организму. Второй 

компонент отравляющего действия толуол 

имеет предельно допустимую концентра-

цию в 50 миллиграмм на 1 м3. По своим 

свойствам может проникать через не по-

Показатель активности

ионов ионов водорода

(рН), водно спиртового

раствора реагента с

массовой долей 10% в

пределах

7,0-12,5 4,8-9,0
По п. 5.6

настоящих ТУ

20-70

-

-

По ГОСТ 33 и п.

5.4.настоящих ТУ

Температура застывания,

°C, не выше 
Минус 50 Минус 50

По ГОСТ 20287 

и п. 5.5. 

настоящих ТУ

Вязкость 

кинематическая,мм²/с 

(сСт), в пределах:

при 20°C

при 0°C

при минус 20°C

20-70

40-80

80-250

Плотность при 20 °C, 

кг/м³ в пределах
900-990

Массовая доля активного 

вещества, %, в пределах
50-65 45-53

По п.5.3. 

настоящих ТУ

900-990

По ГОСТ Р ИСО 

3675-2007, ГОСТ 

18995.1, раздел 1

4

Внешний вид

5

ГОСТ, методика

Маслянистая жидкость от светло-желтого до 

темно коричневого цвета

По п.5.2. 

настоящих ТУ

Наименование показателя

2

Норма

Сондем-4401 Сондем-4401 (10-50)

3
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врежденные участки кожи, дыхательные 

пути. Вызывает поражение центральной 

нервной системы, высокая вероятность 

поражения вестибулярного аппарата. Име-

ет стойкое токсическое и галлюциноген-

ное действие. Кроме отравляющего дей-

ствия на организм человека компоненты 

активного вещества реагента деэмульгато-

ра «Сондем 4401» оказывают не поправи-

мый урон окружающей флоре и фауне. Со-

гласно ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно –

допустимые концентрации загрязняющих 

веществ в воде, водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования»: содержание концен-

трации в 1 литре метанола равна 3 милли-

грамма, содержание толуола 0,0024 мил-

лиграмма соответственно для обеспечения 

смертельного порога для живых организ-

мов. В связи выше указанными свойствами 

реагента деэмульгатора по воздействию на 

организм человека и окружающую среду, 

необходимо обеспечения строгого выпол-

нения технологического регламента по 

безопасному обращению с химическими 

реагентами. Не допускать разгерметизации 

узлов и соединений. 

Проведенный анализ действующего 

оборудования по закачке деэмульгатора 

«Сондем 4401» на месторождениях позво-

лил выявить основные узлы и соединения 

наиболее частых отказов герметичности. 

Узел соединения штока вала насоса доза-

тора с уплотняющими сальниками, являет-

ся самым часто выходящим из строя со-

единением. Разгерметизация узла проде-

монстрирована на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Разгерметизация насоса-дозатора по узлу соединения уплотнительных сальников с 

штоком плунжера 

 

Из выявленных весомых недостатков по 

обслуживанию блока распределения хи-

мии можно сделать следующие выводы: 

1) Необходимо исключить случаи раз-

герметизации реагента-деэмульгатора в 

местах ее применения. 

2) Усилить контроль над выполнением 

требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиениче-

ские требования к организации технологи-

ческих процессов, производственного обо-

рудования и рабочему инструменту». 

3) Разработать конструкцию блока рас-

пределения химии, работающего без узла 

соединения уплотнительных сальников к 

штоку плунжера. 

4) Внедрить разработанный вид блока 

распределения химии в технологическую 

схему подачи реагента-деэмульгатора. 

5) Производство работ проводить при 

респираторе фильтрующем противогазо-

вом согласно ГОСТ 12.4.004 с фильтриру-

ющим элементом марки А, с коробкой 

марки БКФ. 
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Abstract. The article provides a review of the existing methods of demulsification at the crude 

oil preparation unit. Studies have been carried out on the practical applicability of various 

methods in the fields of Western Siberia. The equipment used for the effective destruction of the 

bonds of an oil emulsion was studied. A comparative analysis of the physical and chemical prop-

erties, demulsifier reagents used in the oil and gas industries has been made. The main ad-

vantages and disadvantages in the maintenance of oilfield equipment and the implementation of 

the process of demulsification of crude oil at the crude oil preparation unit have been identified. 

Dangerous and harmful production factors to which service personnel are exposed are revealed. 

Recommendations for their elimination have been developed. 

Keywords: demulsifiers, crude oil treatment, demulsification in crude oil treatment, demulsi-

fied oil. 
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Аннотация. В данной статье изложено нынешнее состояние педагогической 

культуры учителя в условиях независимости, условия становления профессионального 

мастерства учителя, сущность понятий педагогическая культура, педагогическое 

мастерство, педагогическое совершенство. Также было подтверждено, что 

профессиональная подготовка современного специалиста заключается в овладении 

фундаментальными общеобразовательными, психолого-педагогическими и специальными 

знаниями, современными педагогическими технологиями, формировании отношения к 

инновациям и творчеству. Решение каждой педагогической проблемы актуализирует всю 

систему педагогических знаний учителя, которая представляет собой единое целое. 

Педагогическое мастерство-помимо сложности и обобщенности профессиональных 

знаний учителя, характеризуется и такой важной особенностью, как индивидуальный 

стиль работы. В статье уточняется, что на основе профессиональных знаний 

формируется педагогическое сознание, формируется система принципов и правил, 

определяющих действия и деятельность учителя. Также, проанализировано 

профессиональная подготовка современного специалиста включает изучение основных 

общеобразовательных, психолого-педагогических и специальных знаний, современных 

педагогических технологий, формирование установки на новаторство и творчество. 

Определено, что содержанием понятия педагогическая культура является сложившаяся 

система знаний, навыков, умений, психических процессов, личностных качеств, 

обеспечивающих выполнение педагогических задач. 

Ключевые слова: личность, учитель, образование, педагогика, культура, 

независимость, педагогическая культура, педагогическое мастерство, педагогическое 

совершенство, деятельность. 

 

Результаты многочисленных исследо-

ваний доказали, что знания имеют перво-

степенное значение для всестороннего 

развития личности. В свою очередь обра-

зование является частью культуры, влия-

ющей на ее сохранение и развитие. Обра-

зовательный процесс обеспечивает миро-

воззрение и позволяет овладеть всеми бо-

гатствами мировой культуры, развивая ин-

дивидуальность и неповторимое своеобра-

зие личности. Оно обеспечивает не только 

познание человечества, общества и души, 

но и развитие индивидуальности и своеоб-

разия каждого человека. Необходимым 

условием этой связи является интеграция 

образования в культуру либо интеграция 

культуры в образование. Определение 

национальной стратегической миссии 

системы образования Кыргызстана 

является требованием сегодняшнего дня. 

Исходя из слов известного ученого С. 

Байгазиева: «Если наша система 

образования находится в сознании 

мировой науки, образования, техники, 

экономики, а в сердце и душе, она учит, 

взращивает и воспитывает поколения 

Манаса, Курманжан датки, Исхака 

Раззакова, духовную ценность, 

патриотизм, культуру братских народов то 

наша нация никогда не исчезнет, не будет 

поглощена глобализмом и будет 

существовать вечно» светлое будущее 

нашей страны можно увидеть только 

тогда, когда национальная философия 
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системы образования нашей страны 

укоренится в умах и сердцах 

подрастающего поколения как 

национальное достояние [1]. Главной 

задачей создания такой системы 

образования является профессионализм и 

личная этика педагогов образовательных 

учреждений, вооруженных научной и 

культурологической информацией. Этот 

вопрос является главной проблемой 

сегодняшнего дня. Великий ученый, 

педагог И.Б. Бекбоев сказал: «Учителя 

теряют преимущество своих знаний перед 

учениками в плане энциклопедий. Однако 

преподаватель может и должен повышать 

свой престиж как специалиста в той или 

иной области знаний» [2]. Поэтому 

профессиональная компетентность 

современного учителя, педагогическая 

культура – играет ключевую роль в 

развитии знаний будущих поколений, 

новых информационных технологий, 

национальной идеологии, уровня 

прогрессивного познания мира, 

социального опыта, культуры, духовно-

нравственной традиции поколений 

рассматриваются как инструмент 

наследования. 

Важнейшим аспектом 

профессионального развития учителя 

является понимание педагогического 

мастерства, теоретических проблем 

педагогического мастерства и анализ 

содержания педагогических приемов. В 

свою очередь педагогические приемы 

включают в себя умение управлять собой 

и взаимодействовать в процессе решения 

педагогических задач. 

По мнению русского ученого 

Е.В. Бондаревской, человек должен быть 

свободным человеком культуры, чтобы 

развивать культурную самореализацию и 

жизнедеятельность. Человек культуры – 

самоопределившаяся, гуманная, 

нравственно и эстетически свободная 

личность с богатым духовным миром в 

самосовершенствовании [3]. 

Известный ученый-педагог 

Н.А. Асипова сказала, что к вопросам, 

непосредственно влияющим на 

дальнейшее развитие образовательной 

практики в педагогике, можно отнести 

следующие: 

1. Предмет педагогики, цель 

воспитания, обучения, источник их 

развития, роль воспитания и образования в 

общественном развитии, связь 

педагогической науки с другими науками. 

2. Эффективность природной и 

социальной среды, в том числе 

образования, в развитии человека. 

3. Источники и драйверы роста и 

развития педагогической науки и 

образовательной практики. 

4. Всесторонне развитая личность и 

вопросы ее формирования. 

5. Педагогическое объяснение 

общественных, командных и 

индивидуальных проблем. 

6. Перспективы, направление, цель, 

содержание образования. 

7. Вопросы общечеловеческих 

ценностей и их связь с общественным 

развитием, личными интересами. 

8. Научно-технический прогресс и его 

влияние на образовательный процесс и 

др. [4]. Хотя понятия педагогического 

совершенства, педагогического 

мастерства, педагогической культуры 

имеют свои смысловые особенности, они 

рассматриваются как взаимодополняющие 

понятия, отражающие специфику 

деятельности педагога. 

Педагогическое мастерство – это 

искусство обучения и воспитания, 

совокупность качеств, имеющихся у 

каждого педагога и мастера 

производственного обучения, но 

требующих постоянного 

совершенствования. Это 

профессиональная способность направлять 

все виды учебно-воспитательной 

деятельности, направленные на 

всестороннее развитие учащегося, его 

мировоззрения и способностей. 

Педагогическое мастерство предполагает 

гуманистическую направленность, что 

позволяет строить целенаправленный, 

воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями современного общества. 

А.С. Макаренко большое значение 

придавал педагогическим приемам. Он 

писал: «Вы не сможете быть хорошим 
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воспитателем если не умеете придавать 

нужное лицо без мимики или перепадов 

настроения. Воспитатель должен 

относиться к каждому движению так, 

чтобы это его воспитывало, и должен 

всегда знать, чего он хочет и чего не хочет 

в данный момент» [5]. 

Критериями профессионализма 

педагога можно считать следующие 

требования: 

- целеориентированность 

(направление); 

- эффективность (результаты: уровень 

знаний учащихся); 

- алтернативность (другие пути, 

варианты решений); 

- инициативность (реализация 

деятельности). 

Одной из основ педагогического 

мастерства является педагогическая 

задача. Его решение отражает уровень 

профессионализма преподавателя. 

На основании нашего исследования мы 

рекомендуем следующие обязанности 

учителя в соответствии с текущими 

требованиями: 

1. Исследовательская обязанность 

учителя. 

2. Организационные обязанности 

учителя. 

3. Активация функции учителя. 

4. Коммуникационные обязанности 

учителя. 

5. Развивающие обязанности учителя. 

6. Воспитательные обязанности 

учителя. 

7. Аналитическая задача учителя. 

8. Роль учителя в информировании. 

9. Понимание обязанностей учителя. 

10. Лидерские обязанности учителя. 

Предлагаемые текущие обязанности 

учителя носят практический характер и их 

применение повысит роль, престиж 

педагога в соответствии с требованиями 

общества, повлияет на воспитание 

будущих поколений и будет 

способствовать определению 

национальной стратегической миссии 

системы образования Кыргызстана. 
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Abstract. This article describes the current state of the teacher's pedagogical culture in the 

conditions of independence, the conditions for the formation of the teacher's professional skills, 

the essence of the concepts of pedagogical culture, pedagogical skill, pedagogical perfection. It 

was also confirmed that the professional training of a modern specialist consists in mastering 

fundamental general education, psychological, pedagogical and special knowledge, modern 

pedagogical technologies, forming an attitude to innovation and creativity. The solution of each 

pedagogical problem actualizes the entire system of pedagogical knowledge of the teacher, 

which is a single whole. Pedagogical skill-in addition to the complexity and generality of the 

teacher's professional knowledge, is characterized by such an important feature as an individual 

work style. The article clarifies that on the basis of professional knowledge, pedagogical 

consciousness is formed, a system of principles and rules is formed that determine the actions 

and activities of the teacher. It was also analyzed that the professional training of a modern 

specialist includes the study of basic general education, psychological and pedagogical and 

special knowledge, modern pedagogical technologies, the formation of an attitude to innovation 

and creativity. It was determined that the content of the concept of pedagogical culture is an 

existing system of knowledge, skills, abilities, mental processes, personal qualities that ensure 

the implementation of pedagogical tasks. 

Keywords: personality, teacher, education, pedagogy, culture, independence, pedagogical 

culture, pedagogical skill, pedagogical excellence, activity. 
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Аннотация. Рассматривается проблема повышения эффективности организации ра-

боты в вузе по развитию цифровых компетенций преподавателей. Актуальность иссле-

дования обусловлена необходимостью научного осмысления опыта работы высших учеб-

ных заведений по развитию цифровых компетенций преподавателей и поиска методов 

повышения её эффективности. Рассмотрены возможные направления организации про-

фессионального развития преподавателей, а также квалификационные и организацион-

ные условия, которые необходимо учитывать. 

Ключевые слова: преподаватели вуза, цифровые компетенции, информационно-

коммуникационные технологии, повышение квалификации, профессиональное развитие. 

 

Цифровые компетенции сегодня отно-

сятся к числу универсальных компетен-

ций, которые широко востребованы во 

всех сферах рынка труда.  Мир вошел в 

эпоху цифровизации и больших данных, 

что многократно увеличило запрос на ана-

литические и цифровые компетенции со 

стороны традиционных отраслей экономи-

ки [1, с. 5]. Савельева Е.А. отмечает, что 

«в последние годы цифровые технологии 

создали принципиально новый тип трудо-

вого процесса, преобразовав все его ос-

новные элементы: предмет труда, средства 

труда, результат труда» [2]. 

Например, профессиональный стандарт 

«Специалист по управлению персоналом» 

в редакции 2022 года значительно расши-

рил требования к цифровым компетенциям 

специалистов и руководителей служб 

управления персоналом. Они должны 

уметь работать со специализированными 

информационными системами и цифро-

выми сервисами по всем направлениям 

управления персоналом, формировать 

предложения по автоматизации и цифро-

визации операций и процессов в своей 

профессиональной сфере [3]. 

А между тем, по данным Высшей шко-

лы экономики, в системе высшего образо-

вания большинство студентов не обладает 

продвинутым уровнем цифровых навыков. 

«Сохраняется привязка цифровых компе-

тенций к ограниченному числу направле-

ний подготовки, в основном к математике 

и компьютерным наукам, менее – к инже-

нерным специальностям. Студенты в обла-

сти общественных наук, напротив, слабо 

охвачены такими цифровыми навыками, 

как программирование и работа с данны-

ми» [1].  

Развитие цифровых навыков требует 

постоянной практики в рамках учебного 

процесса. При этом, по результатам опроса 

студентов, проведенного Высшей школой 

экономики, свыше трети (38%) сообщили, 

что компьютер регулярно требовалось ис-

пользовать в более, чем одном учебном 

курсе в учебном году. У 39% студентов 

таких курсов не было вообще [1]. 

Согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов высшего образования, в образова-

тельном процессе в вузе преподаватель 

обязан формировать у обучающихся спо-

собность использовать современные ин-

формационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных 

задач [4]. Таким образом, навыки работы в 

профильном программном обеспечении 

должны быть сформированы средствами 

имеющихся в учебном плане дисциплин. 

Соответственно, преподаватель профиль-

ных дисциплин должен владеть такими 

навыками на достаточно высоком уровне. 

Непосредственно в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза, цифро-
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вые технологии в последнее время также 

прочно вошли в практику. Стало очевид-

ным, что уровень развития цифровых ком-

петенций преподавателя является одним из 

основных условий качества образователь-

ного процесса. Наглядно это проявилось в 

2020 году в условиях эпидемии новой ко-

ронавирусной инфекции при массовом 

оперативном переходе вузов на реализа-

цию образовательных программ с приме-

нением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий. 

Цифровизация заметно влияет и на сфе-

ру научной деятельности преподавателя 

вуза, позволяет расширить границы и 

масштабы исследований, обеспечивает ин-

струментарий для обработки больших 

массивов данных, влияет на качество ис-

следовательского процесса и его результа-

ты. Так по результатам опроса Высшей 

школой экономики научных подразделе-

ний вузов, подавляющее большинство ре-

спондентов отметили расширение воз-

можностей сбора и анализа данных для 

проведения научных исследований 

(87,2%), рост эффективности коммуника-

ций в научной среде (80,2%) за счет циф-

ровизации процессов. При этом особенно 

часто (70,4%) руководители образователь-

ных подразделений говорили о рисках 

ухода из науки и преподавательской дея-

тельности работников старшего возраста, 

которые не смогут адаптироваться к но-

вым процессам и технологиям работы [5]. 

Способом снижения таких рисков, по-

вышения качества образовательного и 

научного процессов является создание в 

вузе профессионально-развивающей среды 

для развития цифровых компетенций пре-

подавателей. 

Актуальность исследования обусловле-

на необходимостью научного осмысления 

опыта работы вузов по организации разви-

тия цифровых компетенций преподавате-

лей и поиска методов повышения эффек-

тивности такой работы. Цель исследова-

ния – предложить направления организа-

ции профессионального развития препода-

вателей в вузе по развитию их цифровых 

компетенций, которые позволят обеспе-

чить эффективное повышение квалифика-

ции преподавателей и качество их работы 

с цифровыми технологиями. 

Мы предлагаем следующие направле-

ния организации профессионального раз-

вития преподавателей для развития их 

цифровых компетенций (как на базе вуза, 

так и по направлению от работодателя в 

другие организации): 

- открытые учебные занятия, мастер-

классы преподавателей вуза по использо-

ванию цифровых технологий в учебном 

процессе (здесь необходимо предусмот-

реть меры материального поощрения та-

ких преподавателей); 

- ежегодные предметные семинары, ме-

тодические конференции с обязательным 

участием всего преподавательского соста-

ва по использованию программного обес-

печения, ресурсов электронной информа-

ционно-образовательной среды вуза в 

учебном процессе; 

- курсы повышения квалификации, как 

минимум 1 раз в 3 года в объеме не менее 

16 часов (лучше – ежегодно), для всех 

преподавателей вуза согласно требовани-

ям федеральных государственных образо-

вательных стандартов; 

- курсы повышения квалификации в 

объеме не менее 72 часов по освоению уз-

копрофильного программного обеспече-

ния; 

- профессиональная переподготовка по 

вопросам использования цифровых, ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий – для преподавателей, работающих 

на программах подготовки инженеров и 

работников сферы информационных тех-

нологий при наличии у них базового тех-

нического образования; 

- обучение в магистратуре (для препо-

давателей дисциплин в сфере информаци-

онных технологий, которые не имеют ба-

зового технического образования). 

При построении индивидуальной про-

граммы профессионального развития каж-

дого педагога необходимо учитывать ряд 

обязательных условий, к числу которых 

мы относим:  

- базовое образование преподавателя, 

год выдачи диплома; 
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- наличие, объемы и сроки прохождения 

профессиональной переподготовки, по-

вышения квалификации; 

- опыт преподавания, наличие практи-

ческого опыта работы по профилю препо-

даваемых дисциплин в соответствующей 

сфере рынка труда; 

- направление подготовки, образова-

тельные программы, в реализации которых 

участвует преподаватель (цифровые тех-

нологии являются либо предметным со-

держанием дисциплин, либо только сред-

ством обучения). 

Для разработки индивидуальных про-

грамм профессионального развития пре-

подавателей учет этих условий имеет важ-

ное значение. Так, например, преподава-

ние на программах подготовки специали-

стов в информационно-коммуникационной 

сфере предполагает наличие базового 

высшего образования по профилю, а также 

постоянное повышение квалификации. 

При наличии инженерно-технического об-

разования необходима профессиональная 

переподготовка. Дополнение опытом 

практической работы в указанной сфере 

делает такого специалиста уникальным 

преподавателем. Если педагог преподает 

дисциплины, связанные с необходимостью 

использования узкопрофильного про-

граммного обеспечения (например, в сфе-

ре общественных наук), кроме профильно-

го образования ему целесообразно пройти 

повышение квалификации в объеме не ме-

нее 72 часов, либо профессиональную пе-

реподготовку. В то же время, опытный 

практик, совмещающий работу в своей 

сфере деятельности с преподаванием, мо-

жет владеть прикладными программами в 

совершенстве. 

Таким образом, разработка индивиду-

альных программ профессионального раз-

вития каждого преподавателя предполага-

ет выбор, как правило, из нескольких вы-

шеуказанных направлений организации 

профессионального развития с обязатель-

ным учетом условий и опыта его работы, 

квалификации. 

Такой дифференцированный подход 

обеспечит эффективное повышение ква-

лификации преподавателя вуза в сфере 

цифровизации с учетом его индивидуаль-

ных профессиональных потребностей и 

имеющегося опыта, оптимизирует затраты 

работодателя на профессиональное разви-

тие педагогов, снизит риски ухода из вуза 

возрастных преподавателей, что будет со-

действовать повышению качества образо-

вательного процесса. 
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Аннотация. В настоящее время общепризнано, что психолого-педагогическая коррек-

ция нарушений развития у детей и подростков должна включать в себя не только тра-

диционные формы обучения, но и самые разные игровые обучающие формы и методы 

групповой, индивидуальной работы. В данной статье мы рассматриваем нетрадицион-

ную форму обучения – «игру» как важнейший фактор развития детей с нарушением слу-

ха. 

Ключевые слова: игра, направленность, развитие, игровые формы обучения, сла-

бослышащие дети. 

 

В современном мире, в методике физи-

ческого обучения создано достаточное ко-

личество средств, благодаря которым 

можно добиться гармоничного развития 

ребенка. Моторная энергичность детей ва-

рьируется от физической подготовленно-

сти, самочувствия, индивидуальных спе-

цифик высшей нервной деятельности, от 

уровня системы двигательного режима ре-

бенка. Как известно, у слабослышащих 

детей часто отмечается недоразвитие мо-

торного и нервно-психического уровня, 

они более уязвимы к простуде и дефектам 

опорно-двигательного аппарата [1]. 

На уроках педагогу необходимо не 

только обучить подрастающее поколение 

двигательным навыкам, но еще и привить 

надобность в движении. Однако традици-

онных методов работы для достижения 

данной цели может быть недостаточно. В 

связи с этим тема нетрадиционных мето-

дов коррекции нарушений и развития у 

детей и подростков является актуальной и 

интересной. 

Одним из наиболее эффективных не-

традиционных методов считается игровая 

форма обучения. Игровая форма обучения  

делает уроки адаптивной физической 

культуры ценными и интересными, гаран-

тирует предпочтительный объём физиче-

ской нагрузки и нужный уровень двига-

тельной активности. Незрелость чувствен-

ной и волевой сфер, отсутствие нормаль-

ных контактов со сверстниками, вызван-

ное тугоухостью; неумение преодолевать 

трудности, недостаточная самостоятель-

ность, нереализованная потребность в са-

моутверждении делают игровой метод на 

уроках наиболее целесообразным. Широ-

чайшие возможности использования са-

мых разных развивающих занятий на уро-

ках представляет такая организационная 

форма, как подвижные игры. Игра создаёт 

благоприятные условия для моторного и 

психического развития глухих и сла-

бослышащих детей [2]. 

Выделяют три направленности подвиж-

ных игр на сферы ребенка: педагогиче-

ская, физиологическая и психологическая. 

Педагогическая направленность. Игра – 

исторически сформировавшееся социаль-

ное явление, независимый вид деятельно-

сти присущий человеку. Игра со старин-

ных времен была неотъемлемой принад-

лежностью человеческого быта, применя-

лась для обучения и физиологического 

формирования вырастающего поколения. 

От детских забав, в которых крепнут и 

прогрессируют ум и организм ребёнка, до 

олимпийских состязаний, положивших 

начало всепланетному игровому азарту. 

Игровая активность очень разнообразна: 

детские игры с игрушками, настольные 

игры, хороводные игры, эстафеты, по-

движные и спортивные игры [3]. 

Существует большое множество по-

движных игр, которыми с успехом можно 

пользоваться на уроках физкультуры со 
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слабослышащими детьми. Работа с ребён-

ком обязана быть динамичной, эмоцио-

нально приятной, неутомительной и раз-

нообразной. Игровые задания дети выпол-

няют с большей охотой, включаются в иг-

ру с удовольствием. Для детей, только 

начинающих образование в школе, млад-

ших школьников, предъявление заданий и 

упражнений в игровой форме способству-

ет более гладкому протеканию адаптаци-

онного периода, снижению психологиче-

ских и физических перегрузок [4]. Для де-

тей младшего школьного возраста исполь-

зование игрового средства особенно целе-

сообразно. В младшей школе происходит 

смена ведущей игровой деятельности на 

учебную. Дети, имеющие проблемы со 

слухом, как правило, испытывают боль-

шие трудности в учёбе, что связано с низ-

кой концентрацией внимания, слабо раз-

витой памятью и т.д. [5].  

Специально выбранные подвижные иг-

ры могут улучшать у слабослышащих де-

тей мелкую моторику, координацию, 

устойчивость баланса, меткость, диффе-

ренцировку движений, совершенствовать 

свойства внимания. Они улучшают освое-

ние простых математических понятий о 

величине, расстоянии, скорости, весе, объ-

еме, другими словами активизируют фор-

мирование моторных, психических  и ум-

ственных возможностей детей - все это 

составляет педагогическую направлен-

ность подвижных игр. 

Психологическая направленность по-

движных игр обусловлена, в первую оче-

редь, зависимостью нервно-психической 

сформированности от сформированности 

процессов движения. К.Д. Ушинский, раз-

говаривая об игре, подмечал, что в ней со-

здаются все компоненты души человека: 

ум, сердце, воля. В игре открываются 

наклонности ребенка, и крепость его ду-

ши. Игра обладает великим воздействием 

на развитие детских умений. Дети весьма 

натурально и бурно пропускают через себя 

все события игры. Сам процесс игры по-

стоянно объединен с новыми моторными 

действиями, новыми чувствами и эмоция-

ми. Атмосфера доброты, расположения, 

взаимодоверия, поддержки, уважения и 

одобрения в кругу сверстников, пережива-

ние друг за друга и сотрудничество с дру-

гими игроками как людьми, ближними по 

духу, – все это постоянный работающий 

стимул и главная ценность подвижной иг-

ры, особенно для детей с нарушенным 

слухом. Обычно эти дети из-за понижения 

двигательной энергичности ощущают не-

достаток общения, что по-разному дей-

ствует на психику ребенка. У детей с 

осложнениями интеллекта и нарушениями 

слуха доминируют черты психики, прояв-

ляющиеся неспособностью слушать усло-

вия и правила игры, неумением сконцен-

трироваться на задании, лабильностью 

внимания, беспокойством поведения и т. 

Играя, ребенок примеряет на себе разные 

образы, знакомится с разнообразием об-

щественной реальности. Общаясь, он по-

нимает свой внутренний мир, себя, отно-

шения людей, испытывает удовольствия и 

невезения [6]. 

Физиологическая направленность по-

движных игр. Моторная активность вы-

ступает в качестве врожденной, жизненно 

необходимой нуждой человека, мера удо-

влетворенности которой во многом пред-

определяет уровень физического развития 

ребенка. Степень обменных процессов и 

развитие систем органов в каждой воз-

растной фазе обусловливается размером 

моторной активности. Имеются нормы по 

каждому возрасту. При активности ребён-

ка в зонах ниже нормы отмечается задерж-

ка в росте и развитии, снижается адапта-

ционный потенциал организма [7]. Физио-

логическая составляющая подвижных игр 

направлена на решение данной проблемы.  

Несомненно, дети с разнообразными 

дефектами в состоянии здоровья с нару-

шенным слухом, обладают различными 

физиологическими возможностями, и эти 

особенности нужно знать во время прове-

дения подвижных игр. Относительно, не-

смотря на возраст, различают три катего-

рии детей: с большой, средней и малой по-

движностью. 

В ходе использования игровой формы 

работы с детьми с ослабленным слухом 

решаются следующие задачи: 

- защита и упрочнение здоровья детей, 

исправление осанки, плоскостопия; 
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- создание жизненно важных моторных 

навыков согласно с индивидуальными 

умениями; 

- формирование моторной ловкости, ко-

ординации, повышение выносливости и 

остальных физических качеств; 

- знакомство и приобщение подрастаю-

щего поколения к здоровому образу жиз-

ни, приобретение познаний о собственной 

гигиене, режиме дня, воздействии физиче-

ской культуры на организм; 

- формирование позитивного отноше-

ния к активности, физической культуре и 

спорту, приобщение к самостоятельным 

занятиям физкультурой, формирование 

интересов к определенным видам двига-

тельной активности; 

- воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам, пропаганда здорово-

го образа жизни [8]. 

Таким образом, рассмотрев три основые 

направленности нетрадиционного метода 

обучения в виде игровых форм на развитие 

детей с нарушением слуха, мы можем за-

ключить следующий вывод: такой подход 

в образовании способен не только улуч-

шить физические показатели и жизненно 

важные моторные навыки детей, но также 

повысить уровень их социализации, 

научить взаимодействовать со сверстни-

ками, сменять внутренние страхи неудач 

на мотивацию личностных достижений. 

Развитие, которое ребенок приобретает в 

ходе игровой формы обучения, положи-

тельно сказывается на его способности 

участвовать в других формах обучения, 

так как во время игры отрабатываются 

важные для слабослышащих детей показа-

тели, такие как память и концентрация 

внимания. Наибольшим преимуществом 

данного метода является самопроизволь-

ное желание детей быть вовлеченными в 

образовательный процесс. В связи с этим, 

игровые формы обучения на уроках физ-

культуры являются неотъемлемой состав-

ляющей процесса эффективного и гармо-

ничного развития слабослышащих детей. 
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Аннотация. В статье рассматривается профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов в вузе как составная часть физического воспитания, которая 

обеспечивается формирование, развитие и улучшение свойств и качеств, которые игра-

ют важную роль для определенной профессиональной деятельности. Аспекты, рассмат-

риваемые в статье, актуальны. Сохранение и укрепление здоровья в период обучения, и 

подготовка к предстоящей профессиональной деятельности студентов в вузе считают-

ся главной основой высшего профессионального образования и творческого долголетия 

будущих специалистов. Здоровье человека – непреходящая ценность, необходимая не 

только самому человеку, но и обществу. 

Ключевые слова: физическая подготовка, физическая культура, профессионально-

прикладная физическая подготовка, студенты, высшее учебное заведение. 

 

В современном мире физическая куль-

тура и спорт являются одним из элементов 

педагогического процесса, реализуемого в 

учебных заведениях. Основными сред-

ствами физической культуры являются 

физические упражнения. Под их влиянием 

происходит развитие и формирование ор-

ганизма будущего специалиста. Физиче-

ские упражнения позволяют улучшить ра-

боту различных систем организма, укреп-

ляют здоровье, снижают уровень заболе-

ваемости. 

Современное производство предполага-

ет у студентов не только развитие физиче-

ских качеств, но и психолого-

физиологических, таких как быстрота ре-

акции, умение принимать решения в крот-

чайший срок, развитие ловкости, коорди-

нации движений и внимательности. В ор-

ганизме человека благодаря активным за-

нятиям физической культурой укрепляется 

опорно-двигательный аппарат, изменяется 

уровень форменных элементов крови, сер-

дечно - сосудистая система. На сегодняш-

ний день процесс обучения проходит на 

высоком, энергозатратном уровне, что 

подвергает организм обучающегося высо-

кой нагрузке [1, с. 87]. 

Современные студенты проводят боль-

шую часть времени в статическом поло-

жении, сидя за партой на лекции или перед 

компьютером, а студенты технических 

специальностей уделяют много времени 

профильным предметам, которые готовят 

их к профессиональной деятельности, тре-

бующим остроты внимания и длительной 

отработки профессиональных навыков. 

Все эти компоненты могут вызвать сниже-

ние уровня здоровья студентов, что приве-

дет к дальнейшему ухудшению здоровья 

будущего специалиста. Поэтому вопрос 

укрепления и поддержания уровня здоро-

вья студентов, является сложным и акту-

альным в современном мире. Сохранение 

и укрепление этого уровня в период обу-

чения в вузе, и подготовка к предстоящей 

профессиональной деятельности молоде-

жи считаются главной основой высшего 

профессионального образования и творче-

ского долголетия будущих специалистов. 

Здоровье человека – непреходящая цен-

ность, необходимая не только самому че-

ловеку, но и обществу.  

Главная цель физической подготовки 

студентов в вузе – это обеспечение соот-

ветствующего формирования физических 

качеств. Под физическими качествами 

подразумеваются морфофункциональные 

качества (внешнее и внутреннее строение 

человека, возможности его организма), 

благодаря которым возможна физическая 

активность и двигательная деятельность 



117 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (74), 2022 

организма. Физическое воспитание в выс-

шем учебном заведении проводится на 

протяжении всего периода обучения обу-

чающихся в режиме учебной деятельности 

и во вне учебное время. Развитие профес-

сионально важных качеств направлено не 

только на освоение молодыми людьми ос-

новных профессиональных знаний и уме-

ний, но и на развитие физических качеств, 

необходимых в трудовой деятельности. 

Физическое состояние и уровень получен-

ных знаний в равной степени определяют 

профессионализм. Для осуществления 

профессиональной деятельности студент 

должен обладать целым рядом психофизи-

ческих качеств, а задача педагогов по фи-

зической культуре – предоставить доступ-

ные методы и средства для подготовки 

учащихся к избранной профессии [2, 

с. 65]. 

Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка (ППФП) – это одна из ча-

стей физического воспитания, благодаря 

которой обеспечивается формирование, 

развитие и улучшение свойств и качеств, 

которые играют значительную роль для 

определенной профессиональной деятель-

ности. Сущность этой подготовки состоит 

в оптимальном использовании средств, 

способов и форм физической культуры с 

целью достижения, поддержания, форми-

рования и совершенствования психиче-

ских и физических качеств в процессе 

обучения и освоения профессии.  

О ППФП студентов различных направ-

лений писали многие авторы в своих дис-

сертациях. Такие как: Ежков В.С, Кири-

ченко С.И., Могучева А.В., Каравашки-

на О.В. и др. Они считают, что «эта тема 

актуальна в наши дни по причине развития 

научно-технического прогресса, компью-

теризации многих профессий, увеличению 

механизации и автоматизации многих 

процессов, а также обнаружено, что сту-

денты не имеют элементарного представ-

ления о требованиях, которые предъявля-

ются к той или иной профессии к состоя-

нию здоровья, двигательным умениям и 

навыкам, работоспособности». 

Основное назначение профессионально-

прикладной физической подготовки сту-

дентов в вузе – целенаправленное развитие 

психических и физических качеств чело-

века, требуемых для определенной про-

фессии, а также поддержание на опти-

мальном уровне требований конкретной 

профессиональной деятельности, выработ-

ка функциональной устойчивости орга-

низма к условиям этой деятельности и 

формирование прикладных двигательных 

умений и навыков, преимущественно не-

обходимых в связи с особыми внешними 

условиями труда [2, с. 114]. 

Для того, чтобы самореализоваться ра-

ботникам определенных инженерно-

технических специальностей (инженер-

механик, инженер-технолог и др.), нужно 

обладать определенной физической подго-

товкой. Им необходимо умение разделять 

небольшие по величине силовые нагрузки 

при использовании различных ручных и 

ножных органов управления (кнопками, 

рукоятками, рычагами, педалями). Для 

профессиональной деятельности некото-

рых специальностей (портной, повар, сте-

нографист) требуется выполнение мани-

пуляций с небольшими предметами и ин-

струментами, необходимы умения выпол-

нения быстрых, точных и экономных дви-

жений, также они должны обладать ловко-

стью и координацией движений рук, паль-

цев [3, с. 43]. 

В профессиях, требующих работы с 

людьми (работа в отношениях человек-

человек – управляющий, преподаватель, 

ученый) основную и главную роль играют 

психические качества. При умственной 

деятельности требующей высокой концен-

трации и самоотдачи особенно необходи-

мо внимание. Внимание можно рассмат-

ривать в трех аспектах: объем, внимания, 

концентрация. Первое обусловливает спо-

собность восприятия человеком одномо-

ментно нескольких объектов. Второе 

предполагает рассредоточение внимания и 

способность выполнять несколько дей-

ствий. Третье включает в себя возмож-

ность переноса внимания с одного объекта 

на другой всецело. Кроме того, требуется 

развитие интуитивного мышления, кото-

рое способно быстро и вовремя исправить 

положение или направить его в правиль-

ном направлении, оперативная и долго-

временная память, стабильность в нервно-
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эмоциональном плане, сдержанность, 

невозмутимость, уравновешенность и бес-

страстие [4]. 

Также необходимо заострить внимание 

на тех профессиях, где одним из важных 

условий является физическая подготовка 

самого человека. Это тренеры по различ-

ным видам спорта, инструкторы по физ-

культурно-оздоровительной или спортив-

но-массовой работе, инструкторы по ЛФК, 

по адаптивной физической культуре и 

многие другие. Здесь важным является по-

каз правильной техники упражнений, ра-

бота с людьми с различными заболевания-

ми, работа с инвентарём и др. 

Прикладные умения и навыки обеспе-

чивают безопасность в повседневной жиз-

ни и во время профессиональной деятель-

ности. Они развиваются в процессе актив-

ных занятий физической культурой и 

спортом. Основная роль в этом принадле-

жит видам спорта, направленным на прак-

тическое применение: плавание, лыжный 

спорт, туризм, стрельба, альпинизм, авто-

мотоспорт, воднолыжный спорт и др. [5]. 

Что касается средств профессионально-

прикладной физической подготовки, то 

они разнообразны и нестандартизированы. 

Например, к ним относят вышеуказанные 

виды спорта прикладного значения, их це-

лостное применение, общеоздоровитель-

ные силы природы и гигиенические фак-

торы, прикладные физические упражнения 

и основы для повышения устойчивости 

организма к профессиональным заболева-

ниям.  

Приобщение студентов к физической 

культуре в ходе работы по ППФП предпо-

лагает отработку прикладных физических 

умений, навыков в ходе выполнения 

упражнений, которые нужны для форми-

рования одного или нескольких физиче-

ских качеств. Практические виды спорта 

напрямую решают задачи ППФП для от-

дельных специальностей. Например, в 

случае такой профессиональной деятель-

ности, как сотрудник полиции, в профес-

сионально -прикладную подготовку обяза-

тельно должна быть включена отработка 

знаний на практике рукопашного боя, так 

как без этих навыков в условиях реальных 

рабочих ситуаций выпускник может ока-

заться не профпригоден [1, с. 32]. Также 

именно от физической подготовленности и 

выносливости сотрудника пожарной охра-

ны во многих случаях зависит спасение 

людей, скорость выполнения задач, работа 

с пожарно-техническим вооружением и 

оборудованием. Для эффективной и каче-

ственной работы на пожарах, пожарным 

требуются колоссальное здоровье и разви-

тые физические навыки. Именно поэтому 

огромная роль в системе МЧС отводится 

занятиям различными видами спорта и 

профессионально-прикладной физической 

подготовке.  

Профессионально прикладная физиче-

ская подготовка также играет огромную 

роль в проблеме готовности студентов к 

дальнейшей профессиональной деятельно-

сти. Целью ППФП является психофизиче-

ская готовность студентов к дальнейшей 

реализации себя как специалиста в вы-

бранной области. Большинство студентов, 

не имея должного практического опыта и 

соответствующей физической подготовки 

по выбранной профессии, менее уверены в 

своей возможности реализации карьеры по 

специальности.  

Положительная динамика результатов 

влияния ППФП на готовность студентов к 

дальнейшей профессиональной деятельно-

сти была выявлена с помощью опроса сту-

дентов Института физической культуры, 

спорта и туризма по направлению физиче-

ская культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья Петрозаводского гос-

ударственного университета. В анкетиро-

вании студенты отмечали практические 

занятия и занятия, нацеленные на физиче-

скую подготовку как одни из наиболее 

значимых для собственного осознания го-

товности к профессии [6, с. 32]. 

Работа с людьми с ОВЗ зачастую пред-

полагает большую физическую нагрузку, 

например, при их перемещении, особенно 

когда ребенок не может передвигаться са-

мостоятельно. Также сюда относится 

удерживание человека в тренажере Гросса, 

сопротивление неконтролируемого напря-

жения мышц детей, установка специали-

зированного оборудования под каждого 

занимающегося, подготовка места для за-

нятий и др. Студенты без определенной 
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подготовки в редких случаях смогут физи-

чески перенести человека, а к тому же 

сделать это правильно, не подвергнув его 

даже малейшим повреждениям. В связи с 

этим, в образовательный процесс должны 

быть включены средства обучения, отра-

батывающие эти навыки, для того, чтобы 

студенты не испытывали чувство страха 

причинения вреда людям с ОВЗ.  

Существуют также вспомогательные 

средства ППФП. Это специальные сред-

ства, которые способны моделировать 

условия труда определенной сферы дея-

тельности. К ним относятся, например, 

различные тренажеры, наглядные обуча-

ющие пособия, специальный технический 

инвентарь. Вспомогательные средства 

ППФП должны быть способны расширять 

диапазон физических навыков и давать 

возможность быстро осваивать професси-

ональную деятельность. 

Таким образом, мы можем заключить, 

что ППФП не является единообразной для 

всех специальностей. В зависимости от 

сферы деятельности будущего специали-

ста выстраивается определенный характер 

работ со студентами по усовершенствова-

нию навыков, которые пригодятся в вы-

бранной профессии. Опираясь на выше-

сказанное, можно сделать вывод о том, 

что, профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка студентов в вузах играет 

основополагающую роль в становлении 

будущих специалистов. Профессиональная 

деятельность студентов в вузе устанавли-

вает довольно высокие требования к физи-

ческим и психическим качествам и спо-

собностям, которые необходимо развивать 

для освоения будущей специализации, а 

также для готовности к будущей профес-

сиональной деятельности. 
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Abstract. The article considers professionally applied physical training of students at the uni-

versity as an integral part of physical education, which ensures the formation, development and 

improvement of properties and qualities that play an important role for a certain professional 

activity. The aspects considered in the article are relevant. Preservation and strengthening of 

health during the study period, and preparation for the upcoming professional activity of stu-

dents at the university are considered the main basis of higher professional education and the 

creative longevity of future specialists. Human health is an enduring value, necessary not only 

for the person himself, but also for society. 
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Современный волейбол – это атлетиче-

ская игра и требования, предъявляемые к 

волейболистам, самые высокие. Чтобы до-

стичь высокого технико-тактического ма-

стерства, спортсмену, прежде всего, необ-

ходим высокий уровень развития физиче-

ских качеств. Высокий уровень прыжка 

дает возможность волейболисту эффек-

тивно выполнять такие технические прие-

мы, нападающий удар, блок и подачу в 

прыжке. 

Актуальность изучения развития ско-

ростно-силовых способностей, как важной 

формы проявления скоростных и силовых 

качеств волейболистов определяется тем, 

что данное физическое качество является 

наиболее значимым при подготовке моло-

дых волейболисток [3]. 

Успешное выполнение игровых задач 

во многом зависят от способности волей-

болиста в течение всей игры высоко и 

быстро прыгать, выполнять рывки, посто-

янно осуществлять активные технико-

тактические действия, то есть его скорост-

но-силовых возможностей [4]. 

Скоростно-силовые способности обес-

печивают быстрое перемещение тела в 

пространстве и проявляются при различ-

ных режимах мышечного сокращения. 

Взрывная сила – это развитие максималь-

ных напряжений в минимально короткое 

время-прыжок, является наиболее распро-

страненной.  

Прыгучесть является одним из главных 

специфических двигательных качеств, 

определяющее скоростью движения в за-

ключительной фазе отталкивания. Чем 

быстрее отталкивание, тем выше началь-

ная скорость взлета. Скорость и сила – ос-

нова прыжка [1]. 

Успех волейболистов в овладении тех-

никой и тактикой игры во многом зависит 

от умелого выбора и применения специ-

альных упражнений, одни из которых 

направлены на развитие физических спо-

собностей, необходимых для игры в во-

лейбол, а другие способствуют более 

быстрому и правильному овладению 

структурой технического приёма. 

Проанализировав литературные источ-

ники, мы выявили, что в волейболе ско-

ростно-силовые способности являются од-

ним из главных качеств для достижения 

высоких результатов. Так как волейболи-

стам постоянно надо передвигаться по 

площадке, применять силу при выполне-

нии нападающего удара, реагировать на 

резко меняющиеся условия игры и, как 

следствие, совершать игровые действия 

проявляя свои скоростно-силовые способ-

ности.  

Современная литература предоставляет 

достаточно много упражнений, которые 

направлены на развитие скоростно-

силовых способностей, но авторы не со-

здают отдельные методики по развитию 

этих способностей, некоторые даже не вы-

деляют их как самостоятельный раздел. 

Довольно часто в литературе можно встре-

тить разработанные, готовые комплексы 
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на развитие отдельно силовых или отдель-

но скоростных способностей, но комплек-

сов на развитие скоростно-силовых спо-

собностей нет. Мы пришли к выводу, что 

при изучении современного состояния си-

стемы подготовки волейболисток можно 

заметить противоречие: в настоящее время 

не существует единой системы работы по 

развитию скоростно-силовых способно-

стей, но авторы выделяют некоторые 

группы упражнений, которые способству-

ют развитию скоростно-силовых способ-

ностей у волейболисток [2]. 

Занятия волейболом является эффек-

тивным средством укрепления здоровья и 

физического развития. Постоянное повы-

шение требований к уровню спортивного 

мастерства волейболистов вынуждает тре-

неров к поискам путей повышения эффек-

тивности учебно-тренировочного процес-

са.  Волейболист высокого класса – это 

всесторонне развитый атлет, обладающий 

силовой и скоростной выносливостью, 

«взрывной» силой, прыгучестью, гибко-

стью, умением ориентироваться в сложной 

игровой обстановке. 

В педагогическом эксперименте приня-

ли участие девушки 13-14 лет, посещаю-

щие секцию по волейболу в ПГТ Верхо-

шижемье Кировской области. 

Сравнение показателей скоростно-

силовых способностей волейболисток в 

контрольной и экспериментальной груп-

пах в начале педагогического эксперимен-

та (n=6). 

 

Таблица 1. 
Тесты КГ ЭГ T (2,23) P 

Подъем туловища из положения лежа на спине, руки скрестно на 

груди (1мин) (кол-во раз) 
39,3 ±2,47 40,3 ±2,265 0,28 ≥0,05 

Бег на 60м с низкого старта (сек) 10,9 ±0,4 11,2 ±0,8 0,6 ≥0,05 

Прыжки на скакалке за 30 сек (кол-во раз) 44,8 ±2,8 44,6±3,2 0,05 ≥0,05 

 

По всем тестам в начале эксперимента 

имеются недостоверные показатели 

Р≥0,05, группы однородны.  

За время эксперимента проведено 72 

тренировки, продолжительностью по 90 

минут. 

Комплексы упражнений, проводимые в 

экспериментальной группе во время педа-

гогического эксперимента: 

№1. 1. Прыжки через скамейку правым 

и левым боком, толчком с двух ног (3 под-

хода по 20 прыжков, отдых 1 мин). 

2. Выпрыгивания из приседа (3 подхода 

по 20 прыжков, отдых 1 мин). 

3. Лежа нам животе, подъем туловища 

(3 подхода по 12 раз, отдых 30 сек). 

4. Поднимание ног лежа на спине (3 

подхода по 15 раз, отдых 45 сек). 

5. Бег от лицевой до линии нападения (3 

подхода по 3 раза, отдых 1 мин). 

№2. 1. Прыжки с подтягиванием коле-

ней к груди (3 подхода по 20 прыжков, от-

дых 30 сек). 

2. прыжки в длину без остановки по 

прямой (3 подхода по 7 прыжков, отдых 

15-20 сек). 

3. Бег из разных и.п. до средней линии 

(3 подхода, отдых 1 мин). 

4. Передвижение на руках, ноги держит 

партнер 6 метров (3 подхода). 

5. Прыжки имитация нападающего уда-

ра с утяжелителями 1 кг (3 подхода по 35 

раз на каждую руку, отдых 1 мин). 

Сравнение показателей скоростно-

силовых способностей волейболисток в 

контрольной и экспериментальной груп-

пах в конце педагогического эксперимента 

(n=6) 

 

Таблица 2. 
Тесты КГ ЭГ T (2,23) P 

Подъем туловища из положения лежа на спине, руки скрестно на 

груди (1мин) (кол-во раз) 
41,1 ±2,29 50,6 ±2,28 2,36 ≤0,05 

Бег на 60м с низкого старта (сек) 10,8 ±0,38 9,6 ±0,37 2,4 ≤0,05 

Прыжки на скакалке за 30 сек (кол-во раз) 47,3 ±3,2 58,3±3,2 2,4 ≤0,05 



123 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (74), 2022 

За время проведения эксперимента все 

результаты существенно изменились, так 

показатели скоростно-силовых способно-

стей у волейболисток в контрольной груп-

пе: 

1) подъем туловища из положения лежа 

на спине, руки скресно на груди за 1 мину-

ту увеличился на 1,8 раза, где прирост со-

ставил 4,6%; 

2) бег на 60 м с низкого старта (сек) 

увеличился на 0,1 сек., прирост составил 

0,9%; 

3) прыжки на скакалке за 30 сек. на 2,5 

раза, соответственно прирост составил 

5,6%. 

Изменение показателей скоростно-

силовых способностей у волейболисток в 

экспериментальной группе: 

1) подъем туловища из положения лежа 

на спине, руки скресно на груди за 1 мину-

ту увеличился на 10,3 раза, где прирост 

составил 25,5%; 

2) бег на 60 м с низкого старта (сек) 

увеличился на 1,6 сек., прирост составил 

14%; 

3) прыжки на скакалке за 30 сек. на 13,7 

раза, соответственно прирост составил 

30,7%. 

Таким образом, полученные результаты 

в ходе педагогического эксперимента поз-

воляют говорить об эффективности со-

ставленных комплексов упражнений для 

повышения скоростно-силовых способно-

стей волейболисток, которые могут в 

дальнейшем применяться на практике в 

общеобразовательных учреждениях и си-

стеме дополнительного образования. 
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В современном мире цифровая эволю-

ция или, по-другому, новый этап станов-

ления общества – цифровизация, с каждым 

годом только закрепляется в нашей жизни, 

оказывая существенное влияния на базис-

ные потребности человека. 

Мы видим повсеместное применение 

различных новых технологий, устройств и 

услуг как в огромных производственных 

масштабах страны, так и в обыденной 

жизни человека. К примеру, уже сложно 

представить нашу жизнь без использова-

ния различных гаджетов, таких как смарт-

фон или робот-пылесос, которые значи-

тельно упрощают нашу жизнь, поскольку 

они выполняют за нас рутинную работу. 

Стоит отметить тот факт, что социаль-

но-экономические институты не отстают 

от данного технического переворота и пе-

ренимают новые технологии, чтобы соот-

ветствовать современным трендам и тре-

бованиям по подготовке действительно 

ценных и нужных обществу специалистов 

в различных отраслях общественной жиз-

ни. 

Физическая культура играет немало 

важную роль в жизни человека. От пра-

вильной постановки программы подготов-

ки зависит множество факторов, которые 

влияют на основные демографические по-

казатели, такие как: рождаемость, смерт-

ность, коэффициент дожития, коэффици-

ент психически-морального состояния об-

щества и другие. Именно поэтому требу-

ется постоянная реформация данной обла-

сти для поддержания жизнеспособности 

населения страны. 

Министерство спорта Российской Фе-

дерации опубликовало статистические по-

казатели за 2021 год о количестве граждан 

нашей страны, занимающихся физической 

культурой и спортом на постоянной осно-

ве. В процентном соотношений таких лю-

дей по России оказалось 45,4% от общего 

числа граждан. Данный показатель оказал-

ся почти на 2,5% больше от планируемого. 

Также Минспорт РФ отмечает, что в Рос-

сийской Федерации за 2021 год было про-

ведено порядка 109 международных спор-

тивных мероприятий по 51 виду спорта, 37 

из которых были включены в перечень 

особо значимых мероприятий прошлого 

года в стране [1]. 

Это означает, что вовлеченность граж-

дан Российской Федерации оказывается на 

достаточно положительном уровне, но для 

поддержания нужных демографических 

показателей требуется дальнейшее совер-

шенствование системы жизнеобеспечения, 

в том числе развитие и популяризация фи-

зической культуры в сознании населения 

страны. Именно поэтому таким инстру-

ментом выступают новые цифровые тех-

нологии. 
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Надо заметить тот факт, что современ-

ные технологии активно применяются в 

любительском спорте. Так, существует 

множество различных приложений и га-

джетов для поддержания своего здоровья. 

Некоторые из них представлены в ниже 

таблице. 

 

Таблица. Приложения для поддержания своего здоровья [2, 3] 
Название 

приложения 

Описание 

Seven Онлайн-тренер. Данное приложение предлагает комплекс упражнений по 7 минут в течение 7 

месяцев, нацеленное на поддержание физического здоровья человека с последующим отсле-

живанием результатов 

Sworkit Онлайн-тренер. Отличительной чертой данного приложения является его многообразие и 

универсальность. Возможен выбор программ, таких как йога, растяжка, укрепление и нара-

щивание мышечной массы и т.д. Кроме этого, данное приложение может создать персональ-

ную программу тренировок 

ASICS Studio Онлайн-тренер. В данное приложение предоставляет доступ к различным аудио-

тренировкам, которые помогают заниматься силовыми и кардио тренировками. Такие трени-

ровки сопровождаются энергичной музыкой с голосом профессиональных тренеров 

Water time Приложение помогает отслеживать ваш водный баланс в организме. С помощью введения 

своих биологических данных роста, веса и возраста оно само просчитывает нужное Вам ко-

личество потребляемой воды и помогает поддерживать его содержание в организме 

Pep Данное приложение помогает вам отслеживать потребление пищи. Здесь можно рассчитать 

потребленные вами калории, поможет в составлении рациона, а также будет напоминать о 

времени, когда следует питаться  

Strava Приложение разработано для бега и езды на велосипеде. Оно помогает отслеживать прой-

денное вами расстояние, считает затраченное время и скорость. Также в нем есть возмож-

ность соревноваться с другими участниками, что создает дополнительную мотивацию 

Pocket Yoga В этом приложении есть возможность обучиться древнему искусству асанов. В нем присут-

ствует огромное количество инструкций для правильного и не травматичного исполнения 

данного вида спорта 

 

Исходя из данных таблицы можно от-

метить следующее – цифровые технологии 

достигли необычайных высот. Сейчас, ос-

новываясь на огромном количестве стати-

стических данных, возможно смоделиро-

вать огромное множество вариаций трени-

ровок. 

Также, данные приложения используют 

маркетинговые инструменты для успеш-

ной реализации, а именно рекламу в раз-

личных социальных сетях и интернет-

просторах, что в итоге приводит к осве-

домлению населения о нормах здорового 

образа жизни, тем более, зная, что систе-

матическая реклама в сети «Интернет» от-

кладывается в сознание тех, кто ее по-

смотрел. 

С появлением цифровизации стало куда 

проще оповещать население о предстоя-

щих спортивных мероприятиях, все чаще 

стали появляться социально ориентиро-

ванные рекламы на интернет и телепло-

щадках. Это говорит нам о том, что спорт 

становится более доступным и более мас-

совым для всех прослоек населения. 

Также, наравне с различного рода при-

ложениями существуют умные гаджеты. 

Например, компания Apple создала умные 

часы, которые помогают не только отсле-

живать информацию с телефона, но и мо-

гут считать пульс, содержание количества 

кислорода в крови, а также количество 

пройденных шагов. И это все с помощью 

датчиков, установленных в этом малень-

ком устройстве. Также умные часы выпус-

кают и другие компании, например, 

Amazfit, Smart Baby Watch, Mi и дру-

гие [4]. 

Приведенные выше приложения эконо-

мят людям время и деньги, которые они 

должны были потратить для посещения 

зала или консультации у профессиональ-

ного тренера. С их помощью каждый же-

лающий может замотивировать себя зани-

мать физической активностью, подобрать 

под себя план эффективных тренировок, 
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сделать первые шаги к совершенствова-

нию себя. 

Однако не стоит исключать тот факт, 

что каждый человек полностью уникален и 

программы не всегда могут высчитать все 

необходимые параметры, если их нет за-

ранее в программе, поэтому советуем под-

ходить к выбору приложения основатель-

но, а не как к очередной «игрушке» из 

глобальной сети Интернет. Тогда вы, воз-

можно, станете на шаг ближе к спортсме-

нам, которые выступают на мировом 

уровнем. 

В итоге стоит заметить следующее, что 

данная тема актуальна для общества, по-

скольку цифровизация имеет ценное зна-

чение в жизни человека, в том числе и для 

поддержания физической культуры среди 

населения страны, повышая тем самым 

демографические показатели и общее бла-

госостояние населения нашей страны. 
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Согласно Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту третье-

го поколения одним из требований к ре-

зультатам освоения программы начальной 

школы является овладение универсальны-

ми учебными коммуникативными дей-

ствиями. «Универсальность» учебных дей-

ствий и умений, приобретаемых за время 

обучения, заключается в том, чтобы уча-

щиеся смогли их применять для решения 

разнообразных жизненных задач. В этом 

заключается сущность функциональной 

грамотности, одной из основополагающих 

педагогических категорий в современной 

дидактике. Функциональная грамотность 

(ФГ) в сфере коммуникации – это индиви-

дуально-личностный образовательный ре-

зультат, который включает культуру речи, 

владение правилами общения в соответ-

ствии с конкретной ситуацией, а также 

способность формулировать устные и 

письменные высказывания [2, с. 9]. По-

скольку важной сущностной характери-

стикой ФГ заключается в готовности 

успешно взаимодействовать с изменяю-

щимся окружающим миром, используя 

свои способности для его совершенство-

вания [4, с. 161], то результатом процесса 

формирования коммуникативной ФГ на 

этапе начального общего образования яв-

ляются умения младших школьников с 

помощью речевой деятельности выходить 

за пределы учебных ситуаций. Понятие 

«коммуникативная функциональная гра-

мотность» включает  комплекс различных 

знаний и навыков, позволяющих младше-

му школьнику сознательно участвовать в 

социальных процессах: 

- знаний о правилах и нормах русского 

языка, алгоритмах создания письменного 

или устного высказывания; 

- умениями слушать и слышать собе-

седника, грамотно формулировать свои 

мысли [1, с. 402];  

- способность к коммуникативной дея-

тельности в незнакомой среде; 

- умение выбирать средства языковой 

выразительности, адекватные речевой си-

туации. 

Исходя из сущности рассматриваемой 

педагогической категории и коммуника-

тивных УУД, составляющих результат 

процесса её формирования, нами были 

определены следующие структурные ком-

поненты: 

Информационный компонент − знания 

норм русского языка, предусмотренных 

учебной программой для данного года 

обучения; знание обычаев, традиций, эти-

кета в сфере общения; представления об 

элементарных основах ведения беседы и 

спора; представления о способах речевого 
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взаимодействия с окружающими людьми. 

Данный компонент представляет собой 

осмысление причинно-следственных свя-

зей в конкретной коммуникативной ситуа-

ции, т.е. на основе информации о нормах 

общения младший школьник способен 

проанализировать успешность либо несо-

стоятельность акта коммуникации (напри-

мер, продуктивность спора). 

Рефлексивный компонент отражает 

способность младшего школьника испы-

тывать переживания по поводу мыслей и 

чувств собеседников; умение отбирать ре-

чевые и невербальные средства общения 

для передачи информации / субъективной 

позиции во время коммуникации (беседы, 

диалога, монолога и т.д.); способность 

воспринимать и уважать точку зрения со-

беседника. Сформированность данного 

компонента проявляется в способности 

интерпретировать и прогнозировать рече-

вую ситуацию на основе восприятия 

младшим школьником внешних коммуни-

кативных признаков собеседника (интона-

ция речи; общий тон разговора; метафори-

ческие средства языковой выразительно-

сти, выражающие юмор, иронию, сарказм 

и т.д.) и соотнесения их с личными ощу-

щениями (способность «поставить себя на 

место собеседника»). 

Потребностно-мотивационный компо-

нент − осознание социальной и личност-

ной значимости акта коммуникации; 

стремление следовать образцам социально 

позитивного поведения в общении; жела-

ние установить атмосферу взаимопонима-

ния в межсубъектных отношениях. Сущ-

ность данного компонента проявляется в 

том, что младший школьник испытывает 

потребность в общении, мотивацию к сов-

местной речевой деятельности на основе 

взаимопонимания. 

Процессуальный компонент − владение 

монологической и диалогической речью в 

процессе осуществления коммуникации в 

социуме, способность сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками; способность 

устанавливать и поддерживать взаимопо-

нимание посредством коммуникации (ре-

чевых и невербальных средств общения). 

Показателем сформированности данного 

компонента является успешность приме-

нения всех охарактеризованных выше 

коммуникативных знаний и умений, т.е. 

способность применять полученные в 

процессе обучения знаний на практике. 

Процесс формирования коммуникатив-

ной ФГ в начальной школе осуществляет-

ся не только в рамках предметов гумани-

тарного цикла, но и естественно-научного: 

во время выполнения учащимися парных 

или групповых практических заданий, в 

процессе коллективной проектной или 

творческой деятельности. Педагог создаёт 

условия, провоцирующие младших 

школьников к осуществлению речевой 

коммуникации, посредством которой мо-

гут быть решены разнообразные учебные 

задания. В рамках внеурочной деятельно-

сти или дистанционного режима обучения 

формирование ФГ в сфере коммуникации 

осуществляется посредством проблемно-

диалогической технологии [3, с. 90], когда 

педагог разрабатывает учебное задание, 

как симулятор реального мира, что позво-

ляет погружать младшего школьника в 

максимально правдоподобно смоделиро-

ванные ситуации, где им придется прини-

мать самостоятельные сложные решения, 

научиться сотрудничать и работать в ко-

манде [5, с. 146]. 

Таким образом, содержание компонен-

тов, составляющих структуру коммуника-

тивной функциональной грамотности, поз-

воляет сделать вывод, что данная педаго-

гическая категория является одновременно 

личностной характеристикой, показателем 

образованности и образовательным ре-

зультатом младшего школьника. 
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В современных условиях физической 

культуре и спорту, здоровому образу жиз-

ни уделяется особое значение, поскольку 

они оказывают исключительно положи-

тельное влияние на воспитание и гармо-

ничное развитие молодого поколения как 

основы будущего общества. Предмет «Фи-

зическая культура» в высших учебных за-

ведениях преследует своей основной це-

лью сохранение и поддержание на доста-

точном уровне физического и ментального 

здоровья молодежи. При этом исследова-

тели указывают на существование проти-

воречия между необходимостью решения 

проблемы сохранения физического и мен-

тального здоровья современной студенче-

ской молодежи, с одной стороны, и недо-

статочно разработанной научно-

теоретической и практической базой для 

внедрения соответствующих здоровьесбе-

регающих условий, методик и технологий 

обучения, которые бы обеспечили устой-

чивое и гармоничное развитие физической 

и психической составляющей личности 

студентов [1]. 

Следовательно, актуальность рассмот-

рения современных тенденций к препода-

ванию физической культуры в условиях 

вуза обусловлена текущими обществен-

ными и социальными трансформациями, 

которые привели к появлению новых при-

оритетов в системе высшего образования в 

целом и в преподавании отдельных дисци-

плин, в частности.  

В Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте высшего професси-

онального образования одной из компе-

тенций, подлежащих овладению выпуск-

никами, признается «приверженность к 

здоровому образу жизни, нацеленность на 

должный уровень физической подготов-

ки», поскольку соответствующий уровень 

физической подготовки выступает фунда-

ментом для успешной реализации буду-

щим специалистом профессиональной де-

ятельности [2]. В документе уточняется, 

что обучающиеся должны демонстриро-

вать осознанную готовность достичь опре-

деленного уровня физической подготовки, 

который позволит им выполнять социаль-

ную и профессиональную деятельность 

активно, эффективно и в полном объе-

ме [2]. Все это подтверждает высокое зна-

чение, которое регулярные занятия физи-

ческой культурой и спортом имеют для 

студенческой молодежи как будущих спе-

циалистов в разных областях знаний, как 

основы эффективного и успешного обще-

ства в будущем. Именно сегодняшние сту-

денты университетов будут определять 

векторы развития государства в ближай-

шие десятилетия. Уровень развития стра-
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ны и общества будут зависеть не только от 

их компетенций как специалистов, но и от 

состояния физического и ментального 

здоровья, а также от отношения к здоро-

вому образу жизни как жизненной пози-

ции. Непременным условием успешного 

становления личности как профессионала 

является его активность, потребность в 

проявлении и демонстрации своих сил и 

потенциала – все это возможно только при 

условии соответствующей физической 

подготовленности. 

Вопросы влияния физической культуры 

и спорта на физическое и ментальное со-

стояние нации в целом и студентов, в 

частности, подробно изучены и раскрыты: 

к настоящему времени существует боль-

шое количество работ по этой теме. На ос-

новании эмпирических данных исследова-

тели пришли к выводу, что методически 

правильно организованная работа при 

преподавании дисциплины «Физическая 

культура» обеспечивает исключительно 

положительно воздействие на жизненно 

важные аспекты функционирования чело-

веческого организма [3]. Программа физи-

ческого воспитания в условиях универси-

тета имеет своими приоритетами два 

направления: с одной стороны, это форми-

рование физических способностей студен-

тов, а с другой, выработка морально-

волевых качеств, необходимых для эффек-

тивного осуществления профессиональной 

деятельности в будущем. Основу физиче-

ской культуры составляет целенаправлен-

ная и целесообразная двигательная актив-

ность в форме физических упражнений, 

которые в своей совокупности способ-

ствуют эффективному формированию не-

обходимых для человеческого организма 

физических способностей, оптимизации и 

поддержанию должного уровня состояния 

физического здоровья [4]. 

Физическая культура рассматривается 

исследователями как обязательный инте-

гральный компонент общечеловеческой 

культуры. В соответствии с трактовкой 

Л.П. Матвеева под понятием «физическая 

культура» понимается «…культура опти-

мизации физического состояния и разви-

тия человека – оптимизации, осуществля-

емой на основе адекватно отлаженной в 

данном отношении двигательной деятель-

ности, а вместе с тем и как культуру со-

действия на этой основе психическому 

развитию личности в соответствии с за-

просами общества» [5]. 

Исследователи особо подчеркивают 

важность занятий физической культурой и 

спортом, которые обладают не только об-

щеукрепляющим, но и терапевтическим 

потенциалом. Помимо укрепления и под-

держания должного уровня состояния здо-

ровья, регулярные занятия здоровья спо-

собствуют развитию и совершенствованию 

у студентов всего многообразия социаль-

ных навыков, среди которых можно отме-

тить такие умения, как успешно разрешать 

споры и противоречия, достигать эффек-

тивного межличностного взаимодей-

ствия [4]. Регулярные занятия физической 

культурой не только развивают двигатель-

ную активность и физическую силу, но и 

стимулируют соревновательный дух сту-

дентов, формируют навыки коммуникации 

в соревновательных условиях, адекватное 

соревновательное поведение. Физическая 

культура вносит значительный вклад в 

формирование профессионально важных 

качеств личности студентов как будущих 

специалистов, например, пунктуальности, 

ответственности за принятые решения, 

терпение, дисциплинированности, ко-

мандного духа, умения работать в коман-

де, принимать коллективные решения, 

уверенности студентов в себе, в своих си-

лах – и все это благодаря типологическим 

особенностям спорта как деятельности [6]. 

Именно ввиду того, что физическая куль-

тура и спорт оказывают комплексное воз-

действие на гармоничное развитие лично-

сти студента, они играют важную роль в 

образовательном и воспитательном про-

цессах в условиях университета [4]. 

Как отмечают в своей статье 

Д.Э. Шкирьянов, Ю.В. Гапонёнок и 

А.Н. Яковлев, успех в учебно-

образовательной деятельности и жизнен-

ная активность человека достижимы толь-

ко при условии должного состояния физи-

ческого и ментального здоровья, физиче-

ской подготовленности [1]. 

В работах ряда авторов (например, 

Е.Л. Зверевой) используется понятие «фи-
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зическая культура личности», которое 

подчеркивает признание студента лично-

стью, одним из основополагающих аспек-

тов которых выступает положительное от-

ношение к занятиям физической культу-

рой и спортом. Это интегральное качество 

личности, а также определяющий фактор и 

предпосылка эффективной учебно-

профессиональной деятельности студента, 

показатель его профессиональной культу-

ры в целом [7]. Иными словами, физиче-

ская культура личности, будучи одновре-

менно процессом и результатом развития 

личности студента, выступает целью со-

временного физкультурного образования в 

университете. Содержание понятия «фи-

зическая культура личности» можно пред-

ставить в виде следующей схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Содержание понятия «физическая культура личности» 

 

Одним из актуальных направлений со-

вершенствования современной системы 

физической подготовки студенческой мо-

лодежи в вузах, эффективного формирова-

ния и развития физической культуры лич-

ности студентов выступает пересмотр 

концептуальных основ преподавания рас-

сматриваемой дисциплины. Исследователи 

предлагают делать основной акцент на мо-

дус тела. Иными словами, крайне важно 

сформировать у молодого поколения по-

ложительное и уважительное отношение к 

собственному телу, организму.  

Кроме того, формирование положи-

тельного отношения к занятиям физиче-

ской культурой возможно при условии 

учета интересов и увлечений самих сту-

дентов, выстраивания учебной работы и 

структуры самих занятий, исходя из за-

просов обучающихся. В этом случае вся 

система физической подготовки студентов 

будет восприниматься как личностно важ-

ный аспект обучения [1]. Актуальным в 

этой связи направлением в нынешних 

условиях выступает также адаптивная фи-

зическая культура, основной аудиторией 

которой являются студенты с особенно-

стями физического развития. Адаптивная 

физическая культура рассматривается как 

общественно важное социальное явление, 

ведущим приоритетом которого признает-

ся социализация личности человека с 

ограниченными возможностями, каче-

ственное повышение уровня его жизни, 

обеспечение комфортных условий обуче-

ния в университете. При таком подходе 

обучающиеся будут рассматривать занятия 

физической культурой и спортом как сред-

ство совершенствования физической фор-

мы, улучшения состояния здоровья, а так-

же активно участвовать в совершенство-

вании среды для таких занятий.  

Представляется возможным сформули-

ровать следующие основные рекоменда-

ции, реализация которых, на наш взгляд, 

будет способствовать повышению эффек-

тивности познавательной деятельности 

студентов при прохождении курса физиче-

ской культуры:  

1) активно внедрять новые педагогиче-

ские технологии в образовательный про-

цесс при преподавании учебной дисци-

плины «Физическая культура»; 

2) осуществлять модернизацию содер-

жания обучения с учетом возможностей, 

интересов и запросов студентов; 

3) указывать на взаимосвязь между со-

стоянием физического и ментального здо-

ровья, с одной стороны, и успешностью в 

овладеваемой профессией, с другой; 
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4) акцентировать внимание на потенци-

але занятий физической культурой и спор-

том для гармоничного развития и подго-

товки будущих специалистов, демонстри-

ровать студентам разные техники и пути 

достижения соответствующей физической 

формы (игровые виды спорта, аэробика, 

черлидинг, фитнес и занятий под музыку и 

т.д.); 

5) активнее развивать адаптивную фи-

зическую культуру, что позволит макси-

мально охватить всю студенческую ауди-

торию. 

Таким образом, был сформулирован 

вывод том, что достижение образователь-

ных целей, стоящих перед современными 

вузами, возможно при условии внедрения 

в учебный процесс новой педагогической 

модели, основу которой составляет фор-

мирование у обучающихся уважительного 

отношения к своему телу, заботы о нем. 

Приоритетом данной модели выступает 

акцент на личности студента, его интере-

сах, потребностях и запросах. Важно про-

водить работу по приобщению студенче-

ской молодежи к физической культуре и 

спорту на регулярной основе, а также при-

нимая во внимание не только особенности 

их профессиональной прикладной физиче-

ской подготовки, но и личных предпочте-

ний. Представляется необходимым инте-

грировать учебно-воспитательный процесс 

с занятиями физической культурой, по-

скольку они обладают огромным потенци-

алом в формировании жизненно важных 

качеств любого студента как успешного 

специалиста в своей предметной области в 

будущем. 
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Аннотация. Профессиональным развитием преподавателя вуза является определен-

ный процесс постоянного обучения, включая исследование программы курса, комплексную 

практику, экспертное руководство, техническую подготовку, сотрудничество, обмен 

информацией и др. Преподаватель должен обладать не только базовыми знаниями, но и 

продолжать обучение с применением новых информационных технологий, в этом случае, 

будет актуально применение цифровизации в процессе обучения или повышения квалифи-

кации. В статье представлены результаты исследования практики повышения квалифи-

кации преподавателя вузов в условиях цифровизации образования, проведенного с целью 

выявления особенностей повышения квалификации преподавателя и основных концепту-

альных идей, реализуемых в разных странах. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровизация образования, преподаватель, обучение 

на рабочем месте, педагогический рост, профессиональное развитие преподавателя. 

 

Развитие и глобальная жизнь, требуют, 

чтобы каждый обладал качествами, кото-

рые могут конкурировать и противостоять 

мировым вызовам. 

Чтобы развивать экономику своей стра-

ны, Россия должна обеспечить качествен-

ное образование своей нации. Для предо-

ставления качественного образования, 

преподаватели должны обладать опреде-

ленными стратегическими функциями. 

Позиция преподавателей, как профессио-

налов, направлена на реализацию обуче-

ния на принципах профессионализма для 

обеспечения равных прав каждого гражда-

нина в получении качественного образо-

вания. 

Следовательно, квалификация профес-

сиональных преподавателей должна обла-

дать четырьмя компетенциями: педагоги-

ческими компетенциями, личностными 

компетенциями, социальными компетен-

циями и профессиональными компетенци-

ями. Профессиональная компетентность 

необходима для того, чтобы обладать ква-

лифицированными знаниями и быть спо-

собным идти в ногу с изменениями в науке 

и технологическом развитии. Изменения в 

науке и технике значительно повлияли на 

профессионализм преподавателей в про-

цессе их профессионального развития. 

Цифровая эра использовалась для управ-

ления образовательными учреждениями, 

как в преподавательской, так и в админи-

стративной деятельности. Цифровая 

трансформация повлияла на весь педаго-

гический процесс, особенно, на професси-

ональное развитие преподавателей вуза. 

В настоящее время, развитие цифровой 

среды и глобальной сети охватывает прак-

тически все сферы жизни. Именно поэто-

му особое внимание уделяется обеспече-

нию образовательного процесса соответ-

ствующими учебно-методическими посо-

биями и учебными планами, чтобы вузы, 

преподаватели, повышение квалификации 

преподавателей отвечали современным 

национальным и мировым вызовам и ока-

зывали поддержку в сфере цифровых тех-

нологий, осуществляли развитие и форми-

рование современных цифровых компе-

тенций. 

В психолого-педагогических исследо-

ваниях существует несколько подходов к 

пониманию термина «профессиональное 

развитие». 

В зарубежных научных отчетах, публи-

кациях и материалах конференций все ча-

ще используется термин «непрерывное 
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профессиональное развитие» (НПК), вме-

сто использовавшихся ранее терминов 

«обучение без отрыва от производства» и 

«обучение на рабочем месте» [1]. 

Российские исследователи традиционно 

использовали термин «обучение на рабо-

чем месте», а, также, более современный 

термин – «педагогический рост». Однако, 

в настоящее время, все более популярным 

становится термин – профессиональное 

развитие преподавателей или непрерывное 

профессиональное развитие. 

В.И. Колыхматов, под профессиональ-

ным развитием понимает активное каче-

ственное преобразование педагогами вуза 

своего внутреннего мира, внутреннюю де-

терминацию деятельности педагога, ре-

зультатом которой является принципиаль-

но новый способ профессиональной само-

реализации и, совершенно, новый образ 

жизни [2]. 

Непрерывное профессиональное разви-

тие преподавателя, т.е. профессионала, 

осуществляющего обучение и руковод-

ство, становится, в настоящее время, зада-

чей первостепенной важности. 

Ряд противоречий определяет профес-

сиональное развитие преподавателей в 

условиях цифровизации; один из них свя-

зан с отсутствием устоявшегося понятия 

«цифровизация образования». Например, 

Т.М. Трегубова рассматривает цифровиза-

цию образования, как достижение необхо-

димых образовательных результатов и 

движение к индивидуализации образова-

тельного процесса [6]. 

Анализ зарубежной практики профес-

сионального развития преподавателей и 

российской системы последипломного 

профессионального образования показы-

вает, что существует ряд общих моментов, 

связанных с идеями преемственности и 

индивидуализации профессионального 

развития [1]. 

В Сингапуре существует несколько мо-

делей и нормативных рамок профессио-

нального развития преподавателей, но все 

они ориентированы на желаемые результа-

ты обучения. Эта, ориентированная на ре-

зультат, структура имеет принципиальное 

значение для определения и достижения 

образовательных результатов студентов 

всех уровней и соотносится с навыками и 

умениями, необходимыми любому челове-

ку в XXI веке. Подготовка преподавателей 

и повышение квалификации осуществля-

ются по четырем направлениям 

(рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Перечень подготовки и повышения квалификации преподавателей в Сингапуре 

 

В Китае реализуется идея профессио-

нального развития преподавателей, во 

многом схожая с сингапурской; однако, 

оно более технологично и направлено на 

повышение успеваемости студентов и по-

вышение качества образования в 

стране [7]. 

Анализ практик повышения квалифика-

ции, реализуемых в различных регионах 

России, свидетельствует о том, что в 

нашей отечественной системе образования 

накоплен большой опыт повышения ква-

лификации преподавателей сферы высше-
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го образования, в условиях цифровизации 

образования.  

Например, можно сказать о том, что в 

Новосибирской области запущен специа-

лизированный цифровой ресурс при по-

мощи которого имеется возможность про-

вести процесс автоматизации профессио-

нальных компетенций преподавателей, ра-

ботающих в высших учебных заведениях. 

Цель данного цифрового ресурса заклю-

чатся в том, что с его помощью имеется 

возможность построить персональный 

маршрут, предназначенный для обуче-

ния [5]. 

Также стоит сказать о том, что подоб-

ные практики, описанные выше по Ново-

сибирской области широкое распростра-

нение, получили в таких областях, как: 

Томская, Тюменская, Калининградская и 

др. 

Цифровизация требует от преподавате-

лей новых и совершенно иных компетен-

ций, необходимых для организации учеб-

ного процесса в условиях цифровой обра-

зовательной среды. В целях обеспечения 

непрерывного профессионального разви-

тия преподавателей в городе Москве, со-

здана цифровая площадка, на которой ак-

кумулированы все программы постди-

пломного профессионального образова-

ния. Преподаватели и руководители обра-

зовательных учреждений имеют возмож-

ность выбора программы повышения ква-

лификации или переподготовки, исходя из 

профессиональных недостатков, интересов 

и ожиданий, интегрируя ресурсы как фор-

мального, так и неформального обучения. 

Повышение квалификации преподавателя, 

в условиях цифровизации, позволяет: 

- реализовать индивидуаль-

ный/персонализированный подход к педа-

гогическому коллективу за счет внедрения 

индивидуальных образовательных траек-

торий, посредством анализа цифрового 

следа (Big Data); 

- интегрировать цифровые ресурсы, ин-

струменты, обучение и платформы элек-

тронного обучения в образовательную де-

ятельность; 

- интегрировать образовательные ре-

сурсы различных образовательных органи-

заций и социокультурный потенциал го-

родской среды; 

- аккумулировать ресурсы неформаль-

ной подготовки преподавателей: конкур-

сы, мастер-классы, конференции, вебина-

ры, семинары, творческие встречи и т.д.; 

- найти единомышленников, взаимодей-

ствовать с ними, обсуждать профессио-

нальные темы и достижение результатов, 

делиться опытом; 

- организовывать конкурсы профессио-

нального мастерства по различным 

направлениям, в том числе, с использова-

нием цифровой образовательной среды; 

- осуществлять профессиональную дея-

тельность и разработки в области подбора 

содержания, технологий и методов обра-

зовательной деятельности, оценки резуль-

татов, подбора цифровых и электронных 

средств обучения. 

Таким образом, профессиональное раз-

витие преподавателей, в условиях цифро-

визации, должно иметь концептуальную 

основу и развиваться в рамках определен-

ных подходов и принципов, педагогиче-

ских норм дидактического и нормативного 

характера. 

Для развития высшего образования, 

цифровизация имеет важное значение, так 

как при помощи новых цифровых техно-

логий имеется возможность повышать ка-

чество преподавания в вузе, обучения сту-

дентов, а, также, в проведениях научных 

исследований. Инвестиции в цифровые 

навыки студентов и преподавателей, будут 

приносить индивидуальные и организаци-

онные выгоды для университета. К таким 

выгодам будут относиться: качественное 

высшее образование, полученное в гибких 

инновационных формах, повышение воз-

можности в трудоустройстве студентов, 

окончивших вузы за счет того, что они по-

лучили высшее образование в сфере циф-

ровой экономики и готовы внести макси-

мальную отдачу от инвестиций, внесенных 

в их обучение. 
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Abstract. The professional development of a university teacher is a certain process of contin-

uous learning, including the study of the course program, integrated practice, expert guidance, 

technical training, cooperation, information exchange, etc. The teacher must have not only basic 

knowledge, but also continue learning using new information technologies, in this case, the use 

of digitalization in the process of training or advanced training will be relevant. The article pre-

sents the results of a study of the practice of advanced training of university teachers in the con-

text of digitalization of education, conducted in order to identify the features of advanced train-

ing for teachers and the main conceptual ideas implemented in different countries. 
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Аннотация. В статье описаны результаты апробации шкалы HEQRS (Higher 

Education Quality Rating Scale), разработанная авторами для исследования особенностей 

взаимодействия преподавателей и студентов в образовательной среде вуза. Данная шка-

ла позволяет оценить уровень развития критического мышления студентов, уровень удо-

влетворенности взаимодействием между преподавателем и студентами, качество ма-

териального обеспечения и уровень взаимодействия между студентами.  

Ключевые слова: шкала оценки качества взаимодействия в вузе, образовательная сре-

да вуза, взаимоотношение студентов, психологический мониторинг. 

 

В современном образовательном про-

странстве высшего учебного учреждения 

все чаще возникает необходимость иссле-

довать особенности взаимодействия между 

преподавателем и студентами. Данная 

необходимость обусловлена переносом 

образовательной среды из аудиторной в 

электронное образовательное простран-

ство. Уровни взаимодействия между пре-

подавателями и студентами существенно 

различаются в аудиторной и электронной 

образовательной среде. Это связано с тем, 

что в «электронной образовательной среде 

нет непосредственного визуального кон-

такта между участниками образовательно-

го процесса и нет возможности осуще-

ствить полноценный контроль деятельно-

сти учащихся» [4; 5]. Для исследования 

особенностей взаимодействия преподава-

телей и студентов в образовательной среде 

вуза нами была разработана шкала оценки 

качества взаимодействия в образователь-

ной среде вуза (HEQRS − Higher Education 

Quality Rating Scale). Данная шкала позво-

ляет оценить «уровень развития критиче-

ского мышления студентов, уровень удо-

влетворенности взаимодействием между 

преподавателем и студентами, качество 

материального обеспечения и уровень вза-

имодействия между студентами» [2]. Дан-

ная шкала основывается на том, что «обра-

зовательная среда вуза − упорядоченная 

целостная совокупностью компонентов, 

интеграция и взаимодействие которых 

обеспечивает наличие у образовательного 

учреждения возможности создавать усло-

вия для эффективного и целенаправленно-

го использования психолого-

педагогического потенциала образова-

тельной среды, опираясь на интересы раз-

вития всех ее субъектов» [3]. Для изучения 

особенностей взаимодействия преподава-

телей и студентов в образовательной среде 

вуза в период с октября по ноябрь 2022 

года нами было опрошено 100 студентов 

из Белгородского государственного наци-

онального исследовательского универси-

тета и Московского финансово-

промышленного университета «Синер-

гия». Из каждого вуза участвовало по 50 

студентов. В нашем исследовании прини-

мали участие студенты второго-четвертого 

курсов (студенты первого курса не участ-

вовали в нашем исследовании, т.к., в пер-

вом учебном семестре у них проходит 

процесс адаптации к новой образователь-

ной среде, и они не всегда способны раци-

онально оценить образовательную среду 

вуза). Главной особенностью образова-

тельных сред высших учебных заведений, 

где было проведено исследование, являет-

ся применение технологии фреймового 

обучения в дистанционном режиме. Дан-

ная технология полностью соответствует 
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современным тенденциям развития дидак-

тики в цифровом поле: реализует принци-

пы целостности, воспроизводимости, не-

линейности педагогических структур [1, 

с. 199]. 

Студентам был предложен опросник, 

включающий в себя ряд вопросов. Основ-

ными направлениями в данном опроснике 

были: 

1. Удовлетворенность взаимодействием 

между преподавателями и студентами вуза 

в условиях дистанционных и аудиторных 

занятий; 

2. Удовлетворенность взаимодействием 

между студентами одного курса и различ-

ных курсов в образовательной среде вуза; 

3. Настроенность преподавателя на вза-

имодействие со студентами; 

4. Пресечение буллинга в студенческих 

группах; 

5. Наличие возможности работать в 

группе и самостоятельно; 

6. Наличие возможности высказывать 

собственное мнение; 

7. Наличие необходимого методическо-

го материала. 

По результатам первичной апробации 

было выяснено, что больше половины сту-

дентов отрицательно оценивает качество 

взаимодействия между преподавателями и 

студентами в образовательной среде вуза.  

Ознакомится с полученными данными 

можно в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты первичной апробации  

Название ВУЗа 
Положительная 

оценка 

Индифферентная 

оценка 

Отрицательная 

оценка 

Московский финансово-промышленный уни-

верситет «Синергия» 
10% 30% 60% 

Белгородский государственный национально 

исследовательский университет 
15% 20% 65% 

 

Так, 65% студентов Белгородского гос-

ударственного национального исследова-

тельского университета и 60% Московско-

го финансово-промышленного универси-

тета «Синергия» отрицательно оценивают 

качество организации образовательной 

среды вуза. Они отмечают частичное от-

сутствие поддержки преподавателя, его 

негативное отношение к вопросам студен-

тов в процессе лекции.  

Индифферентное отношение было вы-

явлено у 20% студентов Белгородского 

государственного национального исследо-

вательского университета и 30% Москов-

ского финансово-промышленного универ-

ситета «Синергия» отрицательно оцени-

вают качество организации образователь-

ной среды вуза. Ими было определено, что 

на занятиях присутствует необходимое ко-

личество методического материала и в 

студенческих группах отмечается спло-

чённость, при этом, они не видят необхо-

димости во включенности преподавателя в 

процесс прочтения лекции. Наиболее бла-

гоприятной для них формой занятия были 

занятия – лекции на которых преподава-

тель транслирует материал, а студент не 

включен в образовательный процесс.  

Положительное отношение было выяв-

лено у 10% студентов Белгородского госу-

дарственного национального исследова-

тельского университета и 40% Московско-

го финансово-промышленного универси-

тета «Синергия» отрицательно оценивают 

качество организации образовательной 

среды ВУЗа. Данными студентами было 

отмечено, что форма проведения занятий и 

их формат их полностью устраивает и нет 

никаких недостатков в процессе организа-

ции взаимодействия участников образова-

тельного процесса.  

Подводя итог, отметим, что полученные 

результаты демонстрируют нам предвари-

тельную характеристику отношения сту-

дентов к особенности организации образо-

вательного процесса в вузе. Большинство 

студентов дает отрицательную оценку су-

ществующей системе взаимодействия. Им 

не хватает непосредственного общения с 

преподавателем, собственной включенно-

сти в учебный процесс и угнетает наличие 

буллинга в группе. Благодаря полученным 
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результатам мы можем спланировать 

дальнейшее исследование, в котором бу-

дет исследовано отношение студентов 2-4 

курсов бакалавриата, 1-2 курсов магистра-

туры и аспирантуры нескольких вузов 

России с целью выявления особенностей 

взаимодействия преподавателей и студен-

тов в каждом из них.  
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Аннотация. В статье анализируются инновационные методы активного обучения, 

внедряемые в современный образовательный процесс, анализируются достоинства и не-

достатки проблемного и интерактивного методов обучения, их значимость для разви-

тия системы образования в высшей школе. В ходе исследования авторы приходят к мне-

нию, что активные методы обучения успешнее решают целый ряд приоритетных задач в 

формировании профессиональных знаний, умений и навыков, чем традиционные методы, 

а их применение способствует успешному развитию современной системы образования. 

Ключевые слова: инновации, активные методы обучения, информационные техноло-

гии, интерактивность. 

 

На современном этапе развития образо-

вания внедрение инновационных методов 

обучения диктуется необходимостью под-

готовки специалистов, способных опера-

тивно находить оптимальные решения, со-

знательно и творчески определять свою 

профессиональную деятельность. В насто-

ящее время традиционные методы и фор-

мы образования очень часто оказываются 

в противоречии с новыми тенденциями в 

организации образовательного процесса.  

Развитие в любой сфере деятельности 

человека, как принято в научном мире, 

есть движение от старого к новому, от 

низшего к высшему, от простого к слож-

ному. Отталкиваясь от философского по-

нимания этого термина, и прибегая к фор-

мальной логике, можно привести множе-

ство и других определений, суть которых 

сводится, тем не менее, к этим трем со-

ставляющим и проникает абсолютно во 

все сферы деятельности человека. Внедре-

ние инновационных активных методов в 

образовательную деятельность позволяет 

развивать и совершенствовать процесс 

приобретения обучаемыми знаний, умений 

и навыков, позитивно ориентируя моло-

дежь на получение образования, а также 

способствует профессиональному росту 

преподавателя. 

Активные методы обучения – методы, 

позволяющие строить образовательный 

процесс в основном в форме диалога, сти-

мулируют познавательную деятельность, 

предполагают свободный обмен мнениями 

обучаемых в ходе решения поставленных 

задач.  Здесь речь идет о позиции студента 

– традиционные методы предполагают его 

пассивность, когда он потребляет готовое 

знание структурированное и обобщенное, 

в виде фактов, теорий, понятий, примене-

ние которых на практике отсрочено, выбор 

ограничен. Методы активного обучения 

предполагают равноправное участие в об-

разовательном процессе обучаемого в ак-

тивной позиции, работающего под нача-

лом преподавателя. Из числа отечествен-

ных психологов к идее активности обра-

щались В.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и другие. 

Личностно-ориентированное сотрудни-

чество преподавателя и обучаемого спо-

собствует заинтересованности в получе-

нии необходимой информации самостоя-

тельно, применении её на практике, до-

полнении или изменении объема получае-

мых сведений, возможности влиять на ре-

зультат.  Так называемый эффект присут-

ствия помогает пребывать в ситуации, ко-

гда один обучающийся методом проб и 
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ошибок ищет решение поставленной зада-

чи, а другие участники учебного процесса, 

основываясь на полученном в ходе наблю-

дения опыте, могут влиять на процесс, 

вмешиваться и предлагать другие способы 

достижения конечной цели. 

Исследуя педагогические инновации в 

ряде методов обучения, следует выделить 

проблемный и интерактивный методы.   

Проблемный метод. Опирается на ситу-

ационную позицию, в которой оказывается 

обучаемый. При этом можно выделить не-

сколько видов ситуаций – ситуация кон-

фликта, ситуация неожиданности, ситуа-

ция предположения, ситуация опроверже-

ния, ситуация несоответствия, ситуация не 

определения. В высшей школе основной 

задачей является формирование професси-

онального мышления у студентов, курсан-

тов, она решается в том числе с помощью 

творческого подхода, который включает в 

себя умение увидеть и обозначить пробле-

му, определить долю личного участия в 

случае групповой работы, выдвинуть 

предположения и предложить способы их 

проверки со всеми аспектами и проанали-

зировать полученные результаты и выво-

ды. Продуктивность, оригинальность 

мышления, изобретательность и быстрота 

реагирования на меняющиеся обстоятель-

ства, интуитивное мышление – неотъем-

лемые составляющие творческой личности 

в контексте профессиональной деятельно-

сти. Преподаватель здесь побуждает обу-

чающихся искать пути и средства решения 

поставленной задачи, не передавая знания 

в готовом виде, предпринимаемые дей-

ствия по поиску решений прокладывают 

путь к приобретению новых знаний и уме-

ний. Педагогическая значимость проблем-

ного обучения имеет ценность в случае, 

когда ситуация позволяет обозначить из-

вестное и неизвестное, наметить пути ре-

шения. При этом в содержание обязатель-

но преподавателем должны быть вложены 

противоречия, отсутствие известных спо-

собов решения проблемы, а также должен 

присутствовать дефицит данных.  

Технология проблемного обучения 

предполагает знание и умение педагогом 

применять в образовательном процессе 

умение планировать проблему, управлять 

поиском, подводить обучающихся к ее 

разрешению, применяя в процессе специ-

фические приемы, выступая не только как 

лектор, но и как собеседник. Необходимо 

также поддерживать достаточный уровень 

мотивации, который позволит повышать 

заинтересованность студентов в приобре-

тении профессиональных знаний, что мо-

жет быть достигнуто повышением слож-

ности проблем и предлагаемых задач от 

курса к курсу.  

В современной системе образования 

выделяют три основных вида проблемного 

обучения: 

- проблемное изложение материала в 

форме монолога (лекции), диалога (семи-

нар, круглый стол); 

- поисковая работа в ходе лабораторных 

исследований и экспериментов; 

- самостоятельная деятельность (иссле-

довательская работа). 

Все три формы позволяют достигнуть 

результатов, при которых у обучаемых бу-

дут успешно формироваться профессио-

нальные знания и умения.  

При множестве достоинств, которые 

отражают современные тенденции образо-

вательной сферы, метод проблемного обу-

чения имеет ряд недостатков, которые 

необходимо учитывать при внедрении это-

го метода обучения: 

- не всегда можно сформулировать про-

блему; 

- предлагаемый материал исключает 

возможность его построения в виде про-

блемы; 

- большие временные затраты на реали-

зацию метода, что ограничивает его при-

менение в условиях жесткого учебного 

расписания (например, в военных учебных 

заведениях). 

Интерактивный метод. Процесс рефор-

мирования образования напрямую связан с 

техническим прогрессом, и, как следствие, 

внедряет в образовательный процесс ин-

формационные технологии, значительно 

расширяя педагогические возможности. 

Термин «интерактивный» (англ. interactive 

– взаимодействующий), очень часто упо-

требляют именно в связи с информацион-

ными технологиями – применением сети 

Интернет, переходом на дистанционный 
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формат обучения, использование элек-

тронных образовательных платформ и 

электронных учебных пособий. 

Суть интерактивного метода заключа-

ется в возможности приобретать знания в 

процессе взаимодействия обучающихся, 

применяя различные формы занятий – иг-

ры, групповую работу, тренинги, дискус-

сии, мастер-классы и др. Роль преподава-

теля здесь в основном сводится к функции 

помощника и источника информации. 

Формируя новый опыт, получаемые зна-

ния закрепляются в процессе их практиче-

ского применения, позволяя студентам де-

литься этим опытом друг с другом, стиму-

лировать и активизировать процесс позна-

ния, беря на себя часть функции препода-

вателя под его контролем. Б.Ц. Бадмаев 

отмечает, что при применении интерак-

тивных методов сильнее всего действует 

на интеллектуальную активность дух со-

ревнования, соперничества, состязатель-

ности, который проявляется, когда люди 

коллективно ищут истину.  

Интерактивное обучение решает сле-

дующие задачи: 

1. учебно-познавательную; 

2. коммуникационно-развивающую; 

3. социально и профессионально ориен-

тированную. 

В отличии от проблемного метода обу-

чения, интерактивный позволяет успешно 

решать ряд практических задач, использо-

вать приобретенные знания сразу в про-

цессе обучения формируя как положи-

тельный, так и отрицательный опыт. Кро-

ме того, метод взаимодействия позволяет 

научиться учитывать мнение партнера, 

действовать в установленных рамках, 

находить компромисс, адекватно воспри-

нимать критику и самоизменяться. 

Следует отметить, что у метода интер-

активного обучения наблюдаются недо-

статки схожие с недостатками проблемно-

го метода, описанного нами ранее, такие 

как: 

- невозможность применения для осво-

ения всего учебного материала; 

- большие временные затраты на подго-

товку и проведение занятий. 

Кроме того, часто преподаватель может 

столкнуться с нежеланием обучаемых ра-

ботать в команде, сложностью организа-

ции такого занятия в больших группах, а 

также большую значимость играет в выбо-

ре этого метода отсутствие необходимых 

помещений и оборудования.  

Как мы видим из описания методов, они 

могут применяться как отдельно, так и в 

комплексе и позволяют решать поставлен-

ные образовательные задачи в полном 

объеме. 

Для успешного решения задач, связан-

ных с внедрением инновационных мето-

дов, педагог должен быть готов к опреде-

ленному риску, в том числе к риску воз-

никновения конфликтных ситуаций, к сня-

тию инновационных барьеров и внедре-

нию новейшей модели образования в со-

ответствии с государственный стандарта-

ми. 

Гармоничное сочетание методов и форм 

познания с четким пониманием запросов 

работодателя и кадровой политики в со-

временном мире должно являться основой 

в работе по внедрению инноваций в обра-

зовательный процесс, с учетом професси-

ональных интересов будущих специали-

стов и их индивидуальных особенностей 

личности. 
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цесса в высшем образовании. Авторами было предложено рассмотреть влияние изучения 

дисциплины «Иностранный язык» на воспитательный процесс в техническом вузе. Были 

проанализированы рабочие программы по воспитательной работе и дисциплины «Ино-

странный язык». На конкретных примерах видов учебной деятельности при изучении 

иностранного языка были продемонстрированы способы реализации воспитательной 

концепции технического вуза. В заключительной части своего исследования был рас-
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Отсутствие чувства патриотизма и 

гражданского самосознания у молодого 

поколения относится к одному из живо-

трепещущих вопросов, стоящих на по-

вестке дня. К сожалению, современное по-

коление нельзя отнести к патриотам своего 

государства, а слово Родина практически 

утратила свое значение для многих из них. 

Такое положение дел объясняется отсут-

ствием воспитательного процесса, как в 

школе, так и в семье, так как школа боль-

ше сфокусирована на образовательных це-

лях, а родители не уделяют достаточного 

внимания формированию гражданского 

самосознания. Тем не менее, именно мо-

лодое поколение несет ответственность за 

успешное развитие своего государства, за 

обеспечение развития его конкурентоспо-

собности в глобальном аспекте. 

Современные тенденции развития об-

щества определяют характер изменения и 

в образовательном пространстве: все 

больше внимания уделяется  воспитанию 

как в среднем, так в высшем образовании в 

соответствии с созданной и утвержденной 

Стратегией развития воспитания в Россий-

ской Федерацией на период до 2025 г., 

приоритетной задачей которой является 

развитие высоконравственной личности, 

способной разделять российские традиции 

и духовные ценности, а так же обладаю-

щую актуальными знаниями и умениями и 

готовую к мирному созиданию и защите 

Родины [1]. 

Поэтому в данном исследовании мы 

рассмотрим подробнее роль общеобразо-

вательных дисциплин, которые способ-

ствуют реализации данной Стратегии. 

Возложенная миссия по формированию 

гражданской личности с чувством патрио-

тизма на общеобразовательные дисципли-

ны не нова. Так, например, И.Л. Бим 

утверждает, изучение иностранного языка 

в первую очередь носит межпредметный 

характер, благодаря чему у студентов есть 

возможность приобщиться к мировой 

культуре и тем самым лучше осознать 

свою собственную [2]. Г.В. Рогова и 

И.Н. Верещагина в своей работе доказали, 

что изучение иностранного языка содей-

ствует как нравственному воспитанию 

личности, так воспитанию любви к Родине 

и своим близким [3]. 

Изучение иностранного языка занимает 

первые два года обучения студентов тех-

нических вузов, когда проходит период 

адаптации обучающихся к новым и непри-

вычным условиям обучения [4]. Именно в 

этот период посредством различных об-

щеобразовательных дисциплин можно 

сделать значительный вклад в формирова-

ние как гражданского самосознания, так и 
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в развитие заложенного школой чувства 

патриотизма у будущего поколения. Рас-

сматривая учебный план обучения студен-

тов по специальности 23.05.06 «Строи-

тельство железных дорог», можно отме-

тить, что 43% из общего количества изуча-

емых предметов отводится на изучение 

общеобразовательных дисциплин, что на 

наш взгляд и связано с воспитательным 

аспектом (рис. 1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Соотношение общеобразовательных дисциплин и дисциплин по специальности 

 

Так как высшее образование представ-

ляет собой системный процесс изучения 

различных дисциплин, нацеленных на 

формирование гармонично развитой, 

гражданско-патриотической личности, об-

ладающими ценностными ориентациями, 

то и результат образовательной деятельно-

сти представляет собой целостное образо-

вание, сочетание воспитательной и учеб-

ной видов деятельности всех образова-

тельных дисциплин. 

В связи с этим авторами были проана-

лизированы рабочие программы по воспи-

тательной работе на факультете «СЖД» и 

дисциплины «Иностранный язык» на 

предмет «точек соприкосновения» в реа-

лизации образовательной деятельности и 

Стратегии развития воспитания.  

Иностранный язык в данном контексте 

выступает инструментарием для формиро-

вания личности, востребованной в отече-

ственном и международном профессио-

нальном сообществах. 

Рассматривая рекомендуемые методо-

логические подходы для реализации вос-

питательных целей, предложенные рабо-

чей программой по воспитательной рабо-

те, были выявлены преемственность и по-

следовательность их реализации на при-

мере конкретных видов деятельности в 

рамках изучения дисциплины «Иностран-

ный язык», что представлено на рисунке 

ниже (рис. 2). 
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Рис. 2. Реализация методологических подходов к воспитательной деятельности на приме-

ре дисциплины «Иностранный язык» 

 

Как видно из рисунка выше, реализация 

перечисленных методологических подхо-

дов воспитательной деятельности находит 

свое эмпирическое применение при изуче-

нии иностранного языка. Стоит также от-

метить преемственность образовательной 

и воспитательной деятельности на содер-

жательном уровне [6]. 

Особого внимания заслуживает выпол-

нение междисциплинарного учебного про-

екта как вид учебной деятельности. Его 

значимость обусловлена несколькими фак-

торами. Во-первых, проектная деятель-

ность является ведущей в квалификацион-

ных требованиях инженера и, следова-

тельно, именно она закладывает значимые 
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профессиональные характеристики буду-

щего инженера. Во-вторых, любой проект 

означает междиплинарность и интеграцию 

дисциплин, что способствует равноправ-

ному существованию разных тематиче-

ских областей. А это, в сою очередь, тре-

бует от всех участников проекта толерант-

ного отношения к остальным членам ко-

манды. В-третьих, выполнение любого 

проекта носит лонгитюдный характер, а 

значит, влечет за собой поэтапное, после-

довательное и преемственное выполнение 

определенных задач.  

Рассматривая данный вид учебной дея-

тельности с воспитательной точки зрения 

следует отметить следующее: выполнение  

и защита языкового проекта происходит в 

группе, что ценно для формирования чув-

ства  ответственности перед собой и дру-

гими членами группы; выбор темы языко-

вого проекта связан с достижениями в об-

ласти строительства железных дорог в 

России и за рубежом; изучение источников 

по теме исследования способствует зна-

комству и освоению значимых достиже-

ний инженерами всего мира. В ходе защи-

ты группового проекта студенты учатся 

дискутировать и отстаивать предложен-

ную гипотезу своей исследовательской ра-

боты, направленной на развитие железной 

дороги в России, что в том числе форми-

рует патриотическое мировоззрение.  

То есть, актуальные вопросы воспита-

ния гражданско-патриотической личности 

находят отражение в различных видах дея-

тельности, выполняемых на занятиях по 

иностранному языку под руководством 

преподавателя.  

В целом, изучение иностранного языка 

является неотъемлемой частью в процессе 

воспитания гражданско-патриотической 

личности. 
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Аннотация. В работе поднимается тема определения качества педагогической дея-

тельности преподавателя современной российской высшей школы посредством бально-

рейтингового подхода. Выявляются практикуемые критерии оценки, характеризуются 

их особенности. Делается вывод, что педагогическая деятельность преподавателя явля-

ется востребованным и социально значимым компонентом его многогранной профессио-

нальной активности. Однако в реальности наблюдается обесценивание ее воспитатель-

ной составляющей, что подтверждается интенсификацией применения «производ-

ственных» подходов к оценке результативности педагогического труда. В связи с этим 

актуализируется ценность продумывания, разработки и внедрении «человекомерного» 

подхода, сквозных технологий, квалиметрии человека и профессиональной деятельности; 

они предполагают методы и критерии оценивания уровня сформированности педагогиче-

ских компетенций – профессионального «трэка» для полноценного и социально ценного 

образования личности будущего профессионала. 
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Сегодня высшая школа функционирует 

в ситуации модернизации высшего про-

фессионального образования. Ее особен-

ностью является определяющая роль ин-

ституциональных и постоянных структур-

ных изменений рынка труда. В этой связи 

подготовка выпускников высшей школы 

предполагает формирование и развитие у 

них не только различных компетенций, но 

и общей мировоззренческой установки 

обучаться и развиваться всю жизнь («long 

life education»). Это, в свою очередь, не-

возможно без вовлечения молодежи в 

учебный процесс с сильной педагогиче-

ской компонентой. 

Преподаватели высшей школы являют-

ся для студентов наставниками в будущей 

профессиональной деятельности, провод-

никами в мир науки и жизни. Обучая, пре-

подаватели воспитывают: вдохновляют на 

достижение поставленных целей и помо-

гают их достичь, вовлекают молодых лю-

дей в познание себя и мира, поддерживают 

их на этом пути. Ценна также участли-

вость преподавателей высшей школы в де-

ле формирования в процессе обучения от-

ветственной общественной позиции, при-

верженности к традиционным духовно-

нравственным ценностям. Вопрос 

насколько это отражается в определении 

эффективности их педагогического труда.    

Целью работы является исследование 

бально-рейтингового подхода оценки эф-

фективности педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы сквозь 

призму аксиологического подхода. В соот-

ветствии с целью было решено, во-первых, 

сделать обзор критериев оценки деятель-

ности преподавателя; во-вторых, обнару-

жить их особенности. 

Материалы и методы. Исследование 

проведено на основе подбора релевантных 

научных источников, изданных не позднее 

2017 года и размещенных на информаци-

онно-аналитическом портале e-library. Ис-

пользовались такие методы работы с дан-

ными как сбор, описание, анализ, сравне-

ние, обобщение и систематизация. Для ха-
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рактеристики особенностей методик оцен-

ки эффективности профессиональной пе-

дагогической деятельности преподавателя 

применялся метод их интерпретации в со-

отнесении со смысловыми конструкциями 

педагогической деятельности и определе-

ниями, представленными в работах В.А. 

Сластёнина, Н.Н. Никитиной, Н.В. Кис-

линской, А.С. Роботовой, Т.В. Леонтьевой, 

И.Г. Шапошниковой, О.В. Любогор, Г.М. 

Коджаспировой, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шия-

нова. 

Результаты исследования. В реле-

вантной теме источниках исследователи 

единодушны в том, что бально-

рейтинговые технологии определения эф-

фективности деятельности преподавателя 

высшей школы продуктивны. Делаются 

выводы о целесообразности использования 

ежегодного рейтинга в качестве инстру-

мента, позволяющего привязать результа-

ты оценки качества работы преподавате-

лей к системе оплаты их труда в процессе 

внедрения эффективного контракта с пре-

подавателем [1], предлагается включить в 

систему бально-рейтинговой оценки инди-

видуальные планы, а его выполнение, то 

есть результат, перевести в размер стиму-

лирующей к зарплате надбавки [2]. 

Позиция обучающихся в отношении ка-

чества преподавания также рассматривает-

ся в качестве важного критерия эффектив-

ности труда преподавателя. Так, в Мос-

ковском авиационном институте (НИУ), 

например, было проведено анкетирование 

среди студентов. Как отмечают исследова-

тели, оно показало, что «…для студентов 

наибольшее значение имеет «Стиль изло-

жения материала» (72%) и «Отношение к 

студентам как к личностям» (59%). Ре-

спонденты ожидают интересное и доступ-

ное изложение материала, а также уваже-

ние и понимание со стороны преподавате-

ля» [3, с. 1-2]. 

Выделяются работы, в которых предла-

гают систему показателей оценки, осно-

ванную на изучении и анализе научных 

трудов и нормативных правовых актов, 

регулирующих образовательную деятель-

ность в Российской Федерации [4]. Так, 

Горшков А.А. предлагает «…изменить си-

стему оплаты труда всех работников уни-

верситетов и в определённой мере унифи-

цировать наиболее приоритетное направ-

ление государственного регулирования и 

поддержки» [5, с. 1]. Унификация предла-

гается в виде перевода всего высшего об-

разования нашей страны в систему госу-

дарственной службы Российской Федера-

ции. 

Как бально-рейтинговый подход и вы-

явленные критерии ориентированы на 

определение эффективности именно педа-

гогической деятельности преподавателя? 

Ответ на этот вопрос предполагает выбор 

смысловых конструкций понимания сущ-

ности педагогической деятельности среди 

имеющихся в современной педагогической 

науке. Мы придерживаемся следующих [6, 

с. 56-57]:  

1) Конструкции с акцентом на воспита-

ние, обучение и развитие (представлены в 

работах В.А. Сластёнина, Н.Н. Никитиной, 

Н.В. Кислинской, А.С. Роботовой, Т.В. 

Леонтьевой, И.Г. Шапошниковой, О.В. 

Любогор).  

2) Конструкции с акцентом на создание 

условий, возможностей для воспитания, 

обучения, развития (представлены в рабо-

тах Г.М. Коджаспировой, В.А. Сластёни-

на, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова). 

Данные смысловые конструкции отра-

жают актуальную сегодня, на наш взгляд, 

ценность понимания сущности педагоги-

ческой деятельности преподавателя как 

обучающе-воспитывающе-развивающую 

личность студента активность. Кроме того, 

в них содержится понимание значения 

личности преподавателя и ее влияния на 

результативность образования молодежи.   

Так, в рамках первого педагогическая 

деятельность трактуется как процесс ре-

шения неисчислимого множества типовых 

и оригинальных педагогических задач раз-

личных классов и уровней 

(В.А. Сластёнин), как вид профессиональ-

ной деятельности, основным содержанием 

которой является воспитание, обучение, 

образование и развитие учащихся и воспи-

танников (Н.Н. Никитина, 

Н.В. Кислинская), как дело, труд, занятие, 

связанные с воспитанием, обучением, об-

разованием, развитием людей и вид про-

фессиональной деятельности, в которую 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48323307%20%5bГоршков


153 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (74), 2022 

вовлечены люди разного возраста: дети-

дошкольники, школьники, учащиеся, сту-

денты и т.д. (А.С. Роботова, 

Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова), а 

также как вид профессиональной деятель-

ности, основным содержанием которой 

является целенаправленное обеспечение 

на гуманистической основе оптимальных 

возможностей воспитания, обучения, раз-

вития и самообразования личности воспи-

танников (обучающихся) в процессе взаи-

модействия с ними (О.В. Любогор).  

Второй подход включает социально-

ориентированные смыслы. Педагогическая 

деятельность задается как особый вид со-

циальной деятельности, направленной на 

передачу от старших поколений младшим 

накопленных человечеством культуры и 

опыта, создание условий для их личност-

ного развития и подготовку к выполнению 

определенных социальных ролей в обще-

стве (В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов), а также направленной на 

создание в педагогическом процессе оп-

тимальных условий для воспитания, обу-

чения, развития и самообразования лично-

сти воспитанника и выбора возможностей 

свободного и творческого самовыражения 

(Г.М. Коджаспирова). 

Исходя из данных определений педаго-

гической деятельности можно говорить о 

том, что бально-рейтинговый подход, в 

котором используются вышеперечислен-

ные критерии, практически не ориентиро-

ван на оценивание ее эффективности. Од-

на из причин, как нам представляется, в 

смещении ценностных акцентов в много-

гранной преподавательской деятельности: 

снижении ценности ее педагогической 

компоненты. Это можно объяснить вовле-

ченностью системы образования в единый 

трансформирующийся социальный про-

цесс с преобладанием роли рынка труда. 

Так, Акмаров П.Б., например, отмечает, 

что «…современное состояние профессио-

нального образования существенно изме-

нил приоритеты развития высших учебных 

заведений, поставив на первое место удо-

влетворенность субъектов образования 

условиями, содержанием и качеством об-

разовательного процесса и независимую 

оценку результатов обучения профессио-

нальным сообществом, в первую очередь 

работодателями» [7, с. 28]. Для такой 

оценки активно внедряется и используют-

ся возможности квалиметрии, например, в 

определении содержания диагностики 

уровня развития компетенций обучаю-

щихся [8]. 

Нет сомнений, что «алгоритмизирован-

ный» подход к определению эффективно-

сти деятельности преподавателя вуза про-

дуктивен и ценен. Однако, он ограничен, 

его использование требует адаптации к 

оцениванию профессионального педагоги-

ческого труда. Не случайно среди препо-

давателей-исследователей есть понимание 

того, что сегодня «…квалиметрия … раз-

вивается как синтетическая квалиметрия, 

что обусловлено синтезом методологиче-

ской организации квалиметрии специали-

ста … и квалиметрии профессиональной 

подготовки, интегрирующей квалиметрию 

человека, квалиметрию знания и квали-

метрию профессиональной деятельно-

сти» [9, с. 10].  

В многочисленных исследованиях от-

мечается важность наличия у преподава-

теля специальных педагогических профес-

сиональных компетенций, развитого педа-

гогического мышления, духовно-

нравственных качеств, развитой коммуни-

кативной компетентности [10; 11; 12]. Га-

лиахметова Н.П. пишет: «Гармоничные 

отношения с преподавателем стимулируют 

познавательную активность и интеллекту-

альную инициативу студентов на занятиях, 

способствуют формированию профессио-

нальной направленности. Деструктивные 

отношения источник повышения личност-

ной тревожности студента [13, с. 395]. В 

общем «пуле» исследований обсуждается 

тема личности преподавателя и его влия-

ния на обучающихся, внутренней готовно-

сти осуществлять педагогическую дея-

тельность профессионально, педагогиче-

ской одаренности, педагогического ма-

стерства [14; 15].  

Как разработать критерии для оценки 

вышеперечисленных составляющих, а 

также таких необходимых для профессио-

нальной педагогической деятельности бла-

городных качеств личности преподавателя 

как самоотдача, душевная щедрость, чут-
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кость, терпение, мудрость, опыт, уважение 

к уникальному созидательному творче-

скому наследию предшественников и мно-

гие другие? Именно эти качества всегда 

были присущи лучшим представителям 

отечественного преподавательского кор-

пуса. Их проявление не только содейству-

ет улучшению психологического фона 

обучения и качеству освоения учебного 

материала, но и воспитывает: дает моло-

дежи возможность узнать, оценить и раз-

вивать в себе эти жизнестойкие духовно-

нравственные личностные качества. 

Выводы. Несмотря на определенную 

действенность использования бально-

рейтингового подхода к оцениванию ре-

зультативности многосторонней деятель-

ности преподавателя высшей школы, оче-

видно, что его педагогическая активность 

оценивается косвенно, либо не оценивает-

ся совсем. Возникает вопрос продумыва-

ния «человекомерных» подходов, внедре-

ния сквозных технологий, квалиметрии 

человека и профессиональной деятельно-

сти к определению ее эффективности, 

включающих методы определения уровня 

сформированности педагогических компе-

тенций, наличие специальных знаний и 

умений, педагогического мышления. Та-

кой подход позволяет возродить в системе 

высшей школы ценность педагогического 

труда преподавателя и создать профессио-

нальный «трэк» для полноценного образо-

вания будущего профессионала, воспита-

ния и развития социально ценной, нрав-

ственно благополучной личности молодо-

го человека. 
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Abstract. The paper raises the theme of determining the pedagogical activity quality of mod-

ern Russian higher education lecturers by using a point-rating approach. The practiced evalua-

tion criteria are identified, their features are characterized. It is concluded that the lecturers` 

pedagogical activity is a demanded and socially significant component of his multifaceted pro-

fessional activity. However, in reality, there is a depreciation of educational component; this is 

confirmed by the intensification of using the "production" approaches to assessing the effective-

ness of pedagogical work. Thus, the value of thinking through, developing and implementing a 

“human-sized” approach, end-to-end technologies, qualimetry of human and professional activi-
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competencies – a professional "track" for the full-fledged and social value of educating person-
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос продвижения здорового образа 

жизни среди школьников образовательных учреждений Российской Федерации, а также 

изучен результат социального исследования на тему здорового образа жизни среди раз-

личных возрастных групп. Было выбрано и детально рассмотрено три наиболее эффек-

тивных примера продвижения здорового образа жизни среди подростков, а также 

кратко писаны другие средства здоровьесберегающих образовательных технологий обу-

чения в российских школах. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, школьник, методы, примеры, спортивное ме-

роприятие, психолог, ГТО, здоровьесберегающая технология. 

 

Здоровый образ жизни становится фун-

даментальной и направляющей идеей для 

большого количества людей. Современ-

ный человек старается максимально обез-

опасить свой организм от любого негатив-

ного влияния на физическое и психологи-

ческое состояние. Действительно, забота о 

собственном здоровье очень важна для со-

временного человека, так как ритм жизни 

в городской среде мегаполиса с быстрым 

темпом движения всегда оставляет след на 

состоянии психологического и физическо-

го тела каждого жителя России, независи-

мо от его пола, возраста и рода занятий [1, 

с. 62]. 

Как показывают исследования, здоро-

вый образ жизни особенно популярен в 

возрастной группе: от 25 до 35 лет, где за 

ведение здорового образа отметили свыше 

60% населения. Среди старшего поколения 

здоровый образ жизни не так популярен в 

связи с низким уровнем материального до-

статка и невозможностью полноценно 

восполнить свои потребности в правиль-

ном питании и физических упражнениях. 

Небольшое количество старшего поколе-

ния уже не может жить без здорового об-

раза жизни, так как без этого их хрониче-

ские заболевания могут быстро и в худ-

шую сторону изменить не только их 

жизнь, но и её продолжительность. Среди 

младшего поколения от 10 до 17 лет здо-

ровый образ жизни также не пользуется 

популярностью, так как подростки в этом 

возрасте не задумываются о необходимо-

сти ведения здорового образа жизни и не 

заботятся о своем здоровье. На самом де-

ле, подростковый возраст – это идеальное 

время для начала здорового образа жизни, 

когда количество хронических заболева-

ний снижено к минимуму и подросток 

может быстро восстановить и наладить 

свое физическое и психологическое состо-

яние. 

Современное школьное образование 

использует различные методы продвиже-

ния здорового образа жизни среди школь-

ников в российских образовательных 

учреждениях. Некоторые методы исполь-

зуются давно, а часть только начала появ-

ляться в школьной программе в тестовом 

режиме. Беспокойство о здоровье молодо-

го поколения в настоящее время может 

существенно снизить количество хрониче-

ских и смертельных заболеваний в буду-

щем. Можно выделить следующие удач-

ные примеры продвижения здорового об-

раза жизни среди школьников Российской 

Федерации: 

1. Периодические спортивные меропри-

ятия. Например, некоторые школы предла-

гают своим ученикам поучаствовать в 

спортивных комплексных мероприятиях 

типа «День здоровья». В такие дни школь-

ники собираются на уличной спортивной 

площадке своей школы или в специально 
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оборудованном лесном массиве, где про-

водятся соревнования на различные дис-

циплины: бег, прыжки в длину, перетяги-

вание каната, командные мероприятия и 

эстафеты. 

Школьники, объединенные общей иде-

ей победить, начинают заранее готовиться 

к соревнованиям и неосознанно выбирают 

здоровый образ жизни для повышения 

собственных результатов. В самой школе 

проводятся волейбольные, баскетбольные 

и футбольные соревнования между клас-

сами, что тоже положительно влияет на 

формирование здорового образа жизни; 

2. Сдача нормативов ГТО. Спустя дол-

гое время Правительством Российской 

Федерации было принято вновь проводить 

мероприятия по сдаче ГТО и это получило 

хорошую популярность среди подростков. 

Школьники стараются за несколько месяц 

до сдачи нормативов ГТО переходить на 

правильное сбалансированное питание и 

регулярные тренировки для получения бо-

лее высоких результатов тестирования. 

Для более высокой мотивации многие об-

разовательные учреждения добавляют 

студентам со значком ГТО дополнитель-

ные баллы при поступлении в вуз, что для 

многих выпускников может стать решаю-

щим в желании получить бюджетное ме-

сто в выбранной специальности. Многие 

студенты отмечают, что именно сдача 

нормативов ГТО положили начало к здо-

ровому образу жизни; 

3. Работа с психологом. Такой метод 

является одним из примеров молодого 

направления мотивации в продвижении 

здорового образа жизни среди школьников 

в российских образовательных учрежде-

ниях. Стоит отметить, что здоровый образ 

жизни подразумевает наличие не только 

здорового тела, но и хорошего психиче-

ского состояния. Часть российских школ 

предлагают своим ученикам воспользо-

ваться специализированной медицинской 

помощью в школе. Ребенок может уточ-

нить, в какое время школьный психолог 

свободен и узнать ответы на все интере-

сующие вопросы. Школьный психолог 

специализируется на решении проблем, 

связанных с переходным возрастом, под-

ростковыми проблемами в самой школе и 

дома, учат подростка правильно понимать 

и выражать эмоции. В случае необходимо-

сти – даже направить к психологу по про-

писке для дальнейшего лечения немедика-

ментозными и медикаментозными мето-

дами лечения психологических про-

блем [2, с. 83]. 

Представленные выше примеры прове-

дения здорового образа жизни среди 

школьников в российских образователь-

ных учреждениях показывают высокий 

уровень эффективности и с каждым годом 

все больше увлекают подростков в разви-

тии собственного физического и психоло-

гического здоровья. Как отмечают опро-

шенные студенты российских вузов, одна 

или более из представленных мотивацион-

ных мер положительно повлияли на их со-

стояние здоровья и желание выбирать здо-

ровый образ жизни как хороший ориентир 

по формированию физиологических и 

психологических показателей своего здо-

ровья. Существуют также другие примеры 

здоровьесберегающих методов, улучшаю-

щих здоровье подростка и продвигающих 

здоровый образ жизни среди них. 

Для достижения целей здоровьесбере-

гающих образовательных технологий обу-

чения применяются следующие группы 

средств: 

1. Средства двигательной направленно-

сти; 

2. Оздоровительные силы природы; 

3. Гигиенические факторы. 

К средствам двигательной направлен-

ности относят такие двигательные дей-

ствия, которые направлены на реализацию 

задач здоровьесберегающих образователь-

ных технологий обучения. Это движение; 

физические упражнения; физкультминутки 

и подвижные перемены; эмоциональные 

разрядки и «минутки покоя»; гимнастика; 

лечебная физкультура; подвижные игры; 

специально организованная двигательная 

активность ребёнка (занятия оздорови-

тельной физкультурой, своевременное 

развитие основ двигательных навыков); 

массаж; самомассаж; психогимнастика; 

тренинги и др. 

Использование оздоровительных сил 

природы оказывает существенное влияние 

на достижение целей здоровьесберегаю-
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щих образовательных технологий обуче-

ния. Проведения занятий на свежем возду-

хе способствует активизации биологиче-

ских процессов, вызываемых процессом 

обучения, повышают общую работоспо-

собность организма, замедляют процесс 

утомления и т.д. 

К гигиеническим средствам достижения 

целей здоровьесберегающих образова-

тельных технологий обучения, содейству-

ющим укреплению здоровья, и стимули-

рующие развитие адаптивных свойств ор-

ганизма, относятся: выполнение санитар-

но-гигиенических требований, личная и 

общественная гигиена (частота тела, ча-

стота мест занятий, воздуха и т.д.); про-

ветривание и влажная уборка помещений; 

соблюдение общего режима дня, режима 

двигательной активности, режима питания 

и сна; привитие детям элементарных 

навыков при мытье рук, использовании 

носового платка при чихании и кашле и 

т.д. [3, с. 41]. 

В заключении хочется отметить, что со-

временные школы в Российской Федера-

ции обладают высоким потенциалом по 

продвижению здорового образа жизни 

среди школьников различных возрастов. 

Школьные образовательные учреждения 

могут уже с раннего возраста подростков 

приучить их к правильному распоряжению 

собственным телом и организмом, а также 

как сохранить имеющееся психологиче-

ское и физическое здоровье даже при 

трудностях в жизни, которые могут воз-

никнуть у любого гражданина России. 
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Современная парадигма развития обще-

ства требует усовершенствования подхо-

дов к обучению иностранным языкам в 

образовательном пространстве вуза. Кон-

цепция формирования коммуникативно-

профессиональной компетенции студентов 

становится ориентированной на способах 

оценки достижения обучающихся. В связи 

с этим возникает необходимость поиска 

новых методов определения уровня сфор-

мированности коммуникативных навы-

ков [2; 3]. 

Преподавание в высшей школе должно 

быть направлено на развитие ряда компе-

тенций: общекультурной, социокультур-

ной, когнитивной, коммуникативной и 

профессиональной. Соответственно, про-

фессионально-ориентированное обучение 

иностранному языку, а также повышение 

профессиональной компетентности сту-

дента являются значимыми аспектами на 

пути к формированию необходимых зна-

ний и навыков будущего специалиста. 

Применение новых методов и технологий 

в обучении иностранным языкам позволя-

ет повысить уровень сформированности 

соответствующих компетенций. В данном 

случае, так называемая технология «Язы-

ковое портфолио» предоставляет возмож-

ность студенту оценивать уровень образо-

вательных достижений по результатам 

каждого этапа работы, что позволяет про-

водить рефлексию и повышать исходный 

уровень знаний в ходе последующего обу-

чения [5, с. 160]. 

Целью данной работы является анализ и 

оценка значимости применения техноло-

гии «Языковое портфолио» в аспекте фор-

мирования коммуникативно-

профессиональной компетенции студентов 

технического вуза. 

Понятие «Языковое портфолио» пред-

ставляет собой технологию сбора и анали-

за информации о результатах образова-

тельной деятельности, а также способ 

применения языковых средств для различ-

ных коммуникативных ситуаций общения 

и взаимодействия. Для студента данное 

портфолио является своего рода формой 

представления структуры его учебной дея-

тельности. Преподаватель, в свою очередь, 

имеет возможность использовать его как 

средство обратной связи в ходе оценочной 

деятельности, что позволяет ему анализи-

ровать и отслеживать динамику развития 

необходимого уровня соответствующего 

вида компетенции отдельного студента и 

группы в целом, определять объем усваи-

ваемого материала, выделять критерии 

оценивания в соответствии с выполнением 

конкретного ряда задач за определенный 

период обучения. Как отмечают авторы, 

технология «обеспечивает способность и 

готовность обучаться иностранному языку 

автономно и самостоятельно на протяже-

нии всей жизни и создает условия для не-
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прерывного самостоятельного языкового 

образования» [1, с. 707]. 

В процессе языковой подготовки сту-

дентов и по результатам эксперименталь-

ного исследования необходимо подчерк-

нуть, что личностная мотивация остается 

значимой не только в аспекте анализа и 

оценивания собственной деятельности, но 

и способствует формированию навыков 

построения новых когнитивных задач и 

целей обучения. Благодаря данной техно-

логии достигается интеграция в обучении 

таких процессов, как самоконтроль, пла-

нирование, организация, становится воз-

можным использовать портфолио в каче-

стве средства и метода оценивания обра-

зовательных результатов. 

Языковое портфолио является так назы-

ваемым индикатором профессиональных 

языковых компетенций, в процессе фор-

мирования которых происходит монито-

ринг успеваемости во всех видах кон-

троля: предварительного, текущего, про-

межуточного, итогового. Структура порт-

фолио представлена различными видами 

письменных работ и творческих заданий, 

по окончании выполнения которых при 

заполнении листов взаимооценки и само-

оценки отражается уровень сформирован-

ности коммуникативных навыков и языко-

вых умений студента. Результатом плодо-

творной деятельности остается тот факт, 

что в процессе работы над портфолио сту-

денты определяют, прежде всего, цели, 

оценивают качество проектов и других ви-

дов работ, заполняют оценочные листы, 

вырабатывают критерии и принципы 

дальнейшего обучения. Таким образом, 

повышается также и уровень самообразо-

вания студентов на различных этапах язы-

ковой подготовки [4]. 

Несмотря на это, данная технология, 

будучи инструментом оценки, обуславли-

вает трудности в обучении и проблемы, с 

которыми сталкиваются обучающиеся, на 

основе чего делаются выводы, проектиру-

ется дальнейшее развитие образователь-

ной траектории в соответствии с индиви-

дуальным подходом. К примеру, необхо-

димо ориентироваться на требования об-

разовательных стандартов с целью пра-

вильной постановки целей, что, в конеч-

ном счете, будет отражать профессиональ-

ную направленность. Другим немаловаж-

ным аспектом остается ограничение учеб-

ных часов на изучение дисциплины «Ино-

странный язык», в связи с чем возникают 

трудности при организации образователь-

ной деятельности, учитывая применение 

на практике технологии «Языкового порт-

фолио». 

Таким образом, следует отметить, что 

технология применения языкового порт-

фолио позволяет организовать самостоя-

тельную работу студентов технического 

вуза посредством, в том числе, рефлексив-

ной самооценки, продемонстрировать их 

умения и навыки в ходе развития так 

называемой «языковой личности». Более 

того, языковое портфолио, выступая в ка-

честве вспомогательного средства, с точки 

зрения практического использования спо-

собствует формированию соответствую-

щего уровня иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, а также устойчивой 

профессионально-ориентированной моти-

вации к изучению иностранных языков в 

целом. 
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Аннотация. Решение стратегической задачи развития футбола в России определяет 

потребность в модернизации существующей структуры планирования тренировочного 

процесса юных футболистов, оптимизации подбора тренировочных средств и режимов 

тренировочной работы для достижения на этой основе нового качества подготовки ре-

зерва. Настоящая работа посвящена экспериментальной проверке эффективности ин-

теграции индивидуальных занятий в учебно-тренировочный процесс юных футболистов 

14-15 лет. 
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дивидуальные тренировки, соревновательная деятельность, подготовка резерва. 

 

Проблематика реализации стратегиче-

ской задачи развития отечественного фут-

бола в настоящее время предполагает 

необходимость модернизации существу-

ющей структуры планирования трениро-

вочного процесса юных футболистов, оп-

тимизации подбора тренировочных 

средств и режимов тренировочной работы 

для достижения на этой основе нового ка-

чества подготовки резерва. Это продикто-

вано во многом отмечаемым специалиста-

ми отставанием российских футболистов 

от зарубежных по уровню технико-

тактического мастерства на фоне постоян-

но возрастающей интенсивности совре-

менной игры [3]. Теоретический анализ 

современной психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования 

указывает, что в странах с высоким уров-

нем развития футбола уже достаточно 

продолжительное время особое значение 

придается индивидуализации тренировоч-

ного процесса [1; 3; 4; 7]. Здесь учитыва-

ются индивидуальные функциональные 

особенности спортсмена, техника, помимо 

базовой, все чаще совершенствуется со-

гласно игровой позиции на поле. Любые 

возможности для устранения слабых сто-

рон каждого отдельного игрока и создания 

благоприятных условий для развития 

сильных существенно актуализируются.  

В отечественном же футболе основной 

фокус внимания в подготовке, по-

прежнему, смещен на организацию ко-

мандной игры, развитие и поддержание 

физических кондиций спортсменов, а не 

на развитие индивидуальной техники иг-

рока, проявление творческих способно-

стей, ментальной подготовке. В описывае-

мых условиях значимость коллективных 

тактических построений прививается уже 

с малых лет с заранее обозначенными тре-

нером действиями каждого игрока, по вы-

думанному тренером расписанию, без 

возможности добавить что-то от себя, бо-

ясь совершить ошибку. Несомненно, по-

нимание игровых ситуаций является фун-

даментом для проявления творческих спо-

собностей, но когда игрок находится в 

жестких рамках и за него решено, что он 

должен делать в той или иной ситуации, а 

что нет, то здесь тяжело проявить свои 

лучшие качества, а ведь именно свобода 

действий способствуют формированию 

высшего исполнительского мастерства. 

Помимо современных подходов в детско-

юношеском футболе, которые изложены в 

программах РФС − «6-9 лет», «10-14 лет», 

«15-17 лет» и других методиках европей-



163 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (74), 2022 

ских грандов [1; 2; 3; 4; 7; 8], где предлага-

ется преимущественное использование иг-

ровых средств в различных модификациях 

с отодвиганием командного результата на 

второй план, необходима интеграция в 

подготовку футболистов индивидуальных 

тренировок на постоянной основе.  

В футболе, как детско-юношеском, так 

и профессиональном, преобладает группо-

вая форма занятий, где, как правило, игро-

ки решают общие задачи с учетом атаку-

ющих или оборонительных действий. Од-

нако, скажем, игрок атаки все равно дол-

жен получить свой объем завершающих 

действий в недельном цикле, чтобы со-

вершенствовался его уровень исполни-

тельского мастерства. С этой целью, как 

представляется, и должны проводиться 

индивидуальные тренировки для игроков 

атаки, обороны, средней линии или просто 

тренировки, направленные на формирова-

ние технических навыков, ведь это фунда-

ментальная работа, которая требует мак-

симальной вовлеченности каждого 

спортсмена и тренера. При этом, индиви-

дуальная тренировка необязательно пред-

полагает работу тренера только с одним 

спортсменом, количество человек на таком 

занятии может быть разным, но не более 8. 

Основным здесь является учет индивиду-

альных особенностей каждого игрока и его 

дифференциация с учетом игровой пози-

ции.  

С целью проверки эффективности инте-

грации индивидуальных занятий в учебно-

тренировочный процесс юных футболи-

стов была проведена опытно-

экспериментальная работа. Исследование 

проводилось на базе ГБПОУ МО «УОР № 

5». В эксперименте приняло участие 30 

футболистов 14-15 лет, которые случай-

ным образом были распределены на две 

группы (контрольную и эксперименталь-

ную). Недельный цикл спортсменов экспе-

риментальной группы состоял из 7 трени-

ровочных занятий (5 групповых и 2 инди-

видуальных занятий), одной игры, одного 

выходного дня. Недельный цикл кон-

трольной группы был типичным и состоял 

из 5 занятий, одной игры и одного выход-

ного дня. 

Для оценки соревновательной деятель-

ности использовалась методика, предло-

женная Ю.А. Морозовым, где отмечается 

общий объем и эффективность общеко-

мандных технико-тактических действий, 

выполненных за матч. Также применялся 

анализ показателя количество ТТД в 

штрафной площади соперника (особенно 

количество ударов в створ ворот из 

штрафной), который был представлен в 

отчете о Чемпионате мира по футболу 

ФИФА 2018 [9] и предложен в исследова-

ниях Б.Г. Чирвы [6, с. 260] и 

М.С. Полишкиса [5, с. 46]. 

В общей сложности было проанализи-

ровано 40 игр, каждая группа сыграла по 

20 матчей соответственно. Первые 20 игр 

(период с 20.09.21-20.11.21 гг.) контроль-

ной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп 

были проанализированы до включения в 

подготовку ЭГ индивидуальных трениро-

вочных занятий; вторые 20 игр (период с 

15.04.22-16.06.22 гг.) – с добавлением двух 

индивидуальных тренировок в недельный 

цикл экспериментальной группы, при этом 

КГ продолжила заниматься по типичным 

циклам. Данный план подготовки с учетом 

второго игрового периода в общей слож-

ности составил 7 месяцев начиная с 

01.11.21 г. Наблюдался прирост показате-

лей ТТД, как в КГ, так и в ЭГ за время 

эксперимента, однако, прирост показате-

лей ТТД у игроков ЭГ по отношению к КГ 

выше по всем предложенным критериям 

на достоверно значимом уровне (р0,05). 

У игроков ЭГ увеличились объем и эффек-

тивность технико-тактических действий, в 

том числе количество ТТД в штрафной 

площади соперника, количество ударов из 

штрафной площади соперника (р0,05),  

следовательно, юноши стали лучше ком-

бинировать, контролировать мяч, при этом 

системно доставляя его в штрафную пло-

щадь соперника с последующим заверше-

нием (табл. 1). 
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Таблица 1. Объема и эффективности показателей соревновательной у юных футболи-

стов КГ и ЭГ по окончании эксперимента, x̅σ 

Показатели ТТД 
Период (20.09.21-20.11.21 гг.) Период (15.04.22-16.06.22 гг.) 

КГ ЭГ Р КГ ЭГ Р 

Объем ТТД (количество) 521,2±22,5 518,5±22,4 0,05 544,2±20,9 567,4±20,2 0,05 

Качество ТТД (брак, %) 36,3±6,4 35,5±7,1 0,05 34,6±3,4 29,2±3,5 0,05 

Объем ТТД в штрафной площади соперника 

(количество) 
12,5±1,6 13,4±2,3 0,05 16,8±1,6 24,3±3,2 0,05 

Качество ТТД в штрафной площади соперника 

(брак, %) 
43,7±11,3 44,4±11,2 0,05 42,2±5,7 38,6±9,2 0,05 

Количество ударов из штрафной площади со-

перника  
4,1±1,1 4,8±0,7 0,05 5,4±1,4 8,5±1,6 0,05 

Качество ударов из штрафной площади сопер-

ника (брак, %) 
53,1±9,7 54,2±10,4 0,05 50,2±9,1 44,3±11,1 0,05 

 

Заключение. Значимость индивидуали-

зации учебно-тренировочного процесса в 

подготовке футболистов подчеркивается 

вышеуказанными исследованиями специа-

листов в области футбола. Представляется 

практически невозможным подготовить 

сильного в индивидуальном плане и кон-

курентоспособного на международной 

арене футболиста по средствам только 

групповых учебно-тренировочных заня-

тий, на которых в отдельных школах ко-

личество детей достигает 30 человек. Вы-

явленный прирост показателей соревнова-

тельной деятельности по предложенным 

критериям достигнут посредством вклю-

чения индивидуальных тренировочных 

занятий в подготовку юных футболистов. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены методы работы с неуспешными, ма-

ломотивированными и неговорящими детьми младших классов начальной школы в теат-

ральном кружке. Предложены методы работы в нескольких театральных направлениях. 

Ребенок, вживаясь в роль, понимает, что плохо, а что хорошо. Появляется дисциплина и 

интерес познать новое и интересное. При коллективной работе, появляется дружная 
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В настоящее время неуспеваемость и 

маломотивированность детей в школе – 

это проблема, стоящая на первом месте. 

Мотивация определяет характер личности, 

ее ценностной ориентацией и направляю-

щей деятельностью. Проблема не только 

родителей, учеников, но и учителей. Самое 

важное учителю в кратчайшие сроки вы-

явить таких учеников. Поставить перед 

собой прежде всего цели и главные вопро-

сы: Кого учить? Как учить? Чему учить? 

Каждый человек мечтает быть успеш-

ным, но успешность начинается с юного 

возраста.  Каждый психически здоровый 

человек, хотел бы учиться отлично. Но по-

лучив первую двойку, мечта успешности 

ребенка разбивается о камни. Ребенок 

начинает с волнением приходить на урок, 

у него может не получаться изучать от-

лично этот предмет. Не выучив один раз 

уроки, он может вновь и вновь не гото-

виться к урокам. Мотивация начинает па-

дать. Ученики занимаются без желания, 

демонстрирую как им все это неинтересно, 

при задании начинают вздыхать и погля-

дывать в окно. Чистота написания текстов 

в тетрадях оставляет желать лучшего. Ча-

сто используют телефон с интернетом или 

решебники, ученики списывают домашнее 

задание или вовсе не делают их, а когда 

проходит контрольная работа, ребенок по-

лучает отрицательную отметку, и родите-

ли с большим удивлением узнают, что у их 

ребенка есть проблемы. Ребенок может 

начать прогуливать уроки, либо часто бо-

леть. Попробовав однажды, это может по-

вторяться с периодичностью, влияя не 

только на качество учебы, но и в началь-

ных классах на разговорную речь и за-

мкнутость ребенка. Таких учеников в 

классе может быть несколько.  

Главной особенностью маломотивиро-

ванных и неуспешных детей является: 

- в следствии низкого уровня знаний, 

развивается низкий интеллектуальный 

уровень; 

- отсутствует интерес к познавательной 

деятельности; 

- организационные навыки полностью 

или частично отсутствуют; 

- требуется индивидуальный подход к 

ученику с точки зрения психологического 

и педагогического; 

- чаще всего, это дети могут быть из 

асоциальных семей; 

- адекватная самооценка учащегося от-

сутствует; 

- учащийся скрывает свою ситуацию от 

родителей, боясь непонимания и поддерж-

ки их;  

- низкий уровень интеллекта, при ча-

стом отсутствии без уважительной причи-

ны [3]. 
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Педагог во время занятий с такими уче-

никами должен проявлять больше терпе-

ния и настойчивости, не обращая внима-

ния на его отношение к учебе и поведе-

нию. Важно говорить о сути урока и взаи-

модействовать тесно с ребенком, привле-

кая его к интересным моментам в знаниях. 

За неверно сделанное задание не указы-

вать на ошибки, а объяснить, чтобы уче-

ник нашел ошибку сам и выполнил зада-

ние похожее самостоятельно. 

Для поднятия мотивации у ребенка, 

можно привлечь к кружковой работе. Те-

атральное искусство поможет детям боль-

ше общаться и познавать новые направле-

ния. 

Я предлагаю начать заниматься с мало-

мотивированными, неговорящими детьми 

в кукольном, пальчиковом театрах и теат-

ре картинок. 

Детский театр – это совершенно уни-

кальное место, где создана абсолютно сво-

бодная и особая атмосфера. Попав в театр, 

ребенок начинает абсолютно иначе себя 

ощущать в окружающей обстановке, рас-

творяясь в театральном действии и жизни 

сказки. Воспринимая игру за жизнь, ребе-

нок более раскрепощен. Начинает вжи-

ваться в роль, сопереживать героям и де-

лать добрые дела. Общаясь с пальчиковы-

ми игрушками, начинает больше разгова-

ривать и мыслить, формируются про-

странственные представления, развивается 

ловкость, точность, выразительность, ко-

ординация движений, повышается работо-

способность, тонус коры головного мозга. 

Появляется интерес к окружающим лю-

дям. Смысл такого театра в том, что ребе-

нок, надевая на пальчики персонажей из 

сказок, рассказывает разные, оригиналь-

ные тексты сказок. Стимулирование кон-

чиков пальчиков (мелкая моторика рук) 

вызывает развитие речи у ребенка. При 

различных движениях рук, пальцев, уско-

ряется процесс речевого и умственного 

развития ребенка. Что свидетельствует 

опыт и знания физиологов, доказавших 

влияния движений рук на «речевые» зоны 

коры головного мозга. Поэтому с такими 

упражнениями, ребенок начинает лучше 

говорить [3]. 

При работе в театре с картинками, у ре-

бенка появляется большой интерес в изго-

товлении кукол, декораций к спектаклю, 

афиш и другой различной бутафории. При 

изготовлении и подготовке к такому виду 

театру, у ребенка развиваются мыслитель-

ные и творческие способности. Ребенок 

выступает в качестве сценариста и режис-

сера. Обогащается опыт развития речи в 

различных ситуациях. 

Театр на перчатке представляет собой 

куклу, которая изображена в виде перчат-

ки, способна оказывать потрясающее те-

рапевтическое воздействие. На занятии 

ребенок избавляется от мучивших его пе-

реживаний или страха путем решения 

конфликтной ситуации в игре с куклой – 

перчаткой. Куклотерапия дает очень хо-

рошие результаты при работе с детьми с 

нарушениями речи, неврозами. Перчаточ-

ная кукла может передавать весь спектр 

эмоций, которые испытывают дети. Уче-

ники увидят в кукле отражение своих пе-

реживаний, будут успокаивать, если она 

плачет, кормить кашей и так далее. 

Таким образом, театрализованная дея-

тельность является эффективным сред-

ством социализации школьника. Участие 

ребенка в театрализованной деятельности 

создает благоприятные условия для разви-

тия у него чувства партнерства и освоения 

способов позитивного взаимодействия. В 

ходе совершенствования игровых диало-

гов и монологов, освоения выразительно-

сти речи наиболее эффективно происходит 

речевое развитие ребенка. Театрализован-

ная деятельность позволяет формировать 

опыт социальных навыков и поведения, 

решать многие проблемные ситуации опо-

средованно от лица какого-либо персона-

жа, что помогает преодолевать робость, 

неуверенность в себе и застенчивость [2]. 

Театр обладает огромной способностью 

влиять на детскую психику. При поста-

новке в кукольном театре сказки «Коло-

бок», ребенок начинает изучать и произно-

сить речь персонажа и играя интонациями 

голоса, больше играть мимикой, движени-

ями. При игре в роли, ребенок более рас-

крепощается, появляется адекватное от-

ношение к хорошим и плохим ситуациям. 
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Появляется интерес к изучению персона-

жей сказок и достойное их подражание.  

Для педагога в воспитательной работе, 

театр может оказаться другом, для реше-

ния данной проблемы. Ребенок, вживаясь 

в роль, понимает, что плохо, а что хорошо. 

Появляется дисциплина и интерес познать 

новое и интересное. При коллективной ра-

боте, появляется дружная сплоченная ко-

манда, которая вместе начинает общаться, 

узнавая новые слова и модели коллектив-

ного поведения. Общение происходит в 

непринужденной обстановке, ребята более 

открыты, в сознании формируется грамма-

тическая структура невербального обще-

ния. В театральной игре появляется уве-

ренность, развивается воображение, па-

мять, речь, фантазия, ответственность. Для 

сверстников актеры являются подражани-

ем, в следствии чего, ребята начинают 

больше общаться, рассказывать о своих 

героях, новых ролях. Появляется мотива-

ция к учебе, хочется быть лучше, появля-

ется дисциплина в изучении предметов и 

подготовке домашних заданий, появляется 

интерес к литературе – ребенок начинает 

больше читать. 

Хотелось бы еще дополнить, было бы 

замечательно, если бы в гардеробе ребенка 

было специальное «театральное» платье 

или костюм. Одевая его, ребенок бы вхо-

дил в образ и дома, играя и общаясь с ро-

дителями. 

Подведя итог работы с неуспешными и 

маломотивированными детьми в индиви-

дуальном и групповом занятии, кружковая 

работа театра помогает в улучшении памя-

ти, артикуляции, ставит голос, интонацию 

и дикцию, повышает уверенность в своих 

силах, дарит ребенку новых знакомых. 

Повышаются мотивы к самообразованию и 

стремлению школьников учиться лучше. 

Быть более ответственными и дисципли-

нированными, появляется аккуратность к 

ведению тетрадей, появляется интерес к 

посещению уроков, изучению предметов. 

Можно с уверенностью сказать, что ребе-

нок в дальнейшем будет успешен в учебе и 

самое важное – получать удовольствие от 

самого процесса учения. 

Если спросить людей, зачем им дети, то 

чаще всего услышишь следующие ответы: 

1) ребенок – это радость; 2) ребенок необ-

ходим для создания крепкой семьи; 3) он 

нужен для продолжения рода и т.д. Дети – 

наше все! И каков будет ребенок – зависит 

от совместной работы педагога и родите-

лей! 
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Abstract. This article discusses the methods of working with unsuccessful, unmotivated and 

non-speaking children of elementary school in the theater circle. Methods of work in several 

theatrical directions are proposed. The child, getting used to the role, understands what is bad 

and what is good. There is discipline and interest in learning new and interesting things. During 

collective work, a friendly close-knit team appears, which together begins to communicate, 

learning new words and models of collective behavior. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования словообразо-

вательного гнезда в качестве языкового материала в процессе изучения состава слова и 

словообразования в начальной школе. Педагогическая практика и анализ учебников рус-

ского языка показал, что словообразовательное гнездо практически не рассматривается 

в начальных классах. Некоторые упражнения учебников для наблюдения и анализа в ос-

новном используют группы однокоренных слов, словообразовательные пары. Анализ сло-

вообразовательных гнезд, решение лексико-словообразовательных задач будет способ-

ствовать осознанию младшими школьниками словообразовательных фактов, законов 

словообразования. 

Ключевые слова: словообразовательное гнездо, лексико-словообразовательные 

упражнения, семантико-словообразовательные связи между словами. 

 

Организация словообразовательных 

наблюдений в начальных классах стано-

вится уже неотъемлемой частью курса 

русского языка. Известно, что именно сло-

вообразовательная работа в большей мере, 

чем простое изучение морфем, способ-

ствует развитию морфемной зоркости, 

осознанию семантико-

словообразовательных связей между обра-

зованными друг от друга словами. 

Современные учебники русского языка 

содержат определенный словообразова-

тельный материал, на основе которого 

школьники получают некоторые престав-

ления о словообразовательных процессах в 

русском языке. Наблюдать системные сло-

вообразовательные связи эффективнее 

всего на материале словообразовательного 

гнезда (на определенном, основном, этапе 

изучения состава слова и элементов слово-

образования). Следует также отметить, что 

на материале словообразовательного гнез-

да можно организовать и лексико-

семантическую, и орфографическую рабо-

ту. Организуют ли подобные наблюдения 

современные учебники русского языка для 

начальных классов? 

Анализ учебников русского языка для 

начальных классов показал, что в некото-

рых упражнениях в той или иной степени 

используются материалы словообразова-

тельных гнезд. Но при этом далеко не все-

гда эти материалы задействованы в полной 

мере в соответствии с их возможностями. 

Так, в учебниках русского языка УМК 

«Перспектива» при изучении понятия кор-

ня в упражнениях используются фрагмен-

ты словообразовательных гнезд, группы 

однокоренных слов. При этом не рассмат-

риваются словообразовательные связи 

между словами гнезда, выделяются лишь 

признаки корня и однокоренных слов. Та-

ких упражнений в учебниках большин-

ство. Например, упражнение № 62 (2 

класс). Школьникам предлагается прочи-

тать слова: вода, водяной, подводный, во-

долаз, водитель. Затем выделить в словах 

корень, сравнить слова по значению и 

написанию, найти лишнее. 

Упражнение 64. 
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Рис. 1 Русский язык, 2 класс, Ч.2, С.48. (УМК» Перспектива») [1] 

 

В данном упражнении младшие школь-

ники наблюдают за употреблением одно-

коренных слов, слов одного словообразо-

вательного гнезда. При этом собственно 

словообразовательные задачи в этом 

упражнении не решаются. 

Достаточное количество упражнений 

представлено на подбор однокоренных 

слов (слов одного словообразовательного 

гнезда). Например: 

 

 
Рис. 2. Русский язык, 2 класс, Ч.2, С.51. (УМК» Перспектива») [1] 

 

Мы видим, что подобные упражнения 

направлены на усвоение признаков корня 

и не предусматривают даже элементарных, 

первичных наблюдений за словообразова-

тельными связями между словами слово-

образовательного гнезда. 

При введении понятия суффикса авторы 

учебников опираются на фрагмент слово-

образовательного гнезда: 
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Рис. 3. Русский язык, 2 класс, Ч.2, С.63. (УМК» Перспектива») [1] 

 

При изучении суффикса и приставки в упражнениях часто используются фрагменты 

словообразовательных гнезд (словообразовательные пары). Например: 

 

 
Рис. 4. Русский язык, 2 класс, Ч.2, С.64, упр.84. (УМК» Перспектива») [1] 

 

Школьники образуют слова с помощью суффиксов, наблюдают за словообразователь-

ным значением данной морфемы. 

 

 
Рис. 5. Русский язык, 3 класс, Ч.1, С.102, упр.174. (УМК» Перспектива») [2] 

 

Мы видим, что в данном упражнении 

учащиеся не только наблюдают за право-

писанием корня, но и самостоятельно 

должны будут составить фрагмент слово-

образовательного гнезда с любым из пред-

ложенных исходных слов. 

Упражнения, подобные рассмотренным 

выше, мы наблюдаем и в учебниках дру-

гих УМК. Словообразовательное гнездо не 

является в них предметом изучения и ана-

лиза. 

В современных учебниках русского 

языка для начальных классов крайне редко 

используется словообразовательное гнездо 

в качестве языкового материала для выяв-

ления семантико-словообразовательных 
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связей между словами, для наблюдений за 

закономерностями русского словообразо-

вания. Вместе с тем, упражнения на основе 

словообразовательного гнезда могут быть 

достаточно разнообразными, проводиться 

с использованием школьных словообразо-

вательных словарей. Перечислим некото-

рые виды таких упражнений. 

1. Упражнения на ориентировку в 

структуре словообразовательного гнезда: 

- определение вершины словообразова-

тельного гнезда, 

- анализ образования заданных слов на 

основе словообразовательного гнезда,  

- выделение словообразовательных пар,  

- поиск словообразовательного гнезда в 

словообразовательном словаре и пр. 

2. Лексико-словообразовательные 

упражнения: 

- сравнение словообразовательных 

гнезд, вершины которых являются анто-

нимами; 

- выделение слов одной словообразова-

тельной модели в разных словообразова-

тельных гнездах, сравнение значений дан-

ных слов; 

- сравнение словообразовательных 

гнезд для омонимичных слов; 

- поиск антонимов в предложенном 

словообразовательном гнезде, определе-

ние морфем, с помощью которых одноко-

ренные слова приобретают противопо-

ложное значение. И др. 

Таким образом, использование слово-

образовательного гнезда в качестве языко-

вого материала при изучении состава сло-

ва и словообразования будет способство-

вать более эффективному и осознанному 

усвоению материала, а также позволяет 

решать разнообразные лексико-

словообразовательные задачи. 
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Abstract. The article discusses the possibilities of using the word-formation nest as a lan-

guage material in the process of studying the composition of words and word formation in ele-

mentary school. Pedagogical practice and analysis of textbooks of the Russian language have 

shown that the word-formation nest is practically not considered in primary classes. Some text-

book exercises for observation and analysis mainly use groups of single-root words, word-

formation pairs. The analysis of word-formation nests, the solution of lexical and word-

formation tasks will contribute to the awareness of word-formation facts by younger schoolchil-

dren, the laws of word formation. 
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Аннотация. В данной статье отражены вопросы развития гибкости у гимнасток 

«художниц» 6-7 лет на этапе начальной спортивной подготовки. В нашем исследовании, 

в качестве средств воздействия, были использованы комплексы физических упражнений с 

целью локального воздействия на уровень развития гибкости. Как известно, благодаря 

достаточно высокому уровню развития данного качества обеспечивается свобода, 

быстрота и экономичность движений спортсмена. 

Ключевые слова: гибкость, художественная гимнастика, гимнастки 6–7 лет, сред-

ства, комплексы упражнений, этап начальной спортивной подготовки. 

 

Художественная гимнастика – это 

сложнокоординационный вид спорта, ко-

торый является очень популярным не 

только на территории Российской Федера-

ции, но и во всём мире. Наша страна зада-

ёт высокий ритм в развитии данного вида 

гимнастики, поскольку здесь десятилетия-

ми формировался штат высококвалифици-

рованных тренеров-преподавателей и хо-

реографов, которые имеют колоссальный 

опыт работы в данном виде спортивной 

деятельности [1]. 

Несмотря на это, интенсивно развива-

ясь, совершенствуясь и усложняясь, спорт 

предъявляет высокие требования к после-

дующим поколениям гимнасток. Повышая 

сложность соревновательных комбинаций, 

им нужно соответствовать, а для этого 

требуется большая работа, в том числе по 

развитию физических качеств и совершен-

ствованию учебно-тренировочного про-

цесса [5]. 

Сенситивный период развития гибкости 

выпадает на возрастной период 6-7 лет. 

Этап начальной спортивной подготовки в 

художественной гимнастике охватывает 

возраст от 5 до 8 лет. Что подтверждает 

актуальность локального воздействия на 

развитие данного физического качества у 

гимнасток «художниц». Цель этого этапа 

заключается в выявлении способностей 

детей и осуществление разносторонней 

начальной подготовки, необходимой для 

дальнейшей специализированной работы 

спортсменок в рамках учебно-

тренировочного процесса [6]. 

Одним из важных качеств в художе-

ственной гимнастике является гибкость, 

поскольку успешность спортсменок обу-

славливается в том числе этим качеством. 

Но и как утверждает О.Г. Румба (2009) 

нельзя не учитывать ряд эстетических 

компонентов: красота линий, «чувство по-

зы», культура движений и т.д. [7]. 

Такого же мнения придерживается в 

своём исследовании Горбик А.В. (2020), 

утверждая, что композиции в художе-

ственной гимнастике включают в себя 

элементы высокой сложности, но в то же 

время небывалой красоты. Эти элементы 

смотрятся очень эффектно за счёт пласти-

ки, грациозности и конечно гибкости. Са-

мо по себе физическое качество «гиб-

кость» является чуть ли не единственным 

физическим качеством человека, которому 

нельзя научить за несколько занятий. Её 

можно развивать только при помощи спе-

циальных систематических тренировок [2]. 

Пожалуй, основным средством развития 

гибкости являются упражнения на растя-

гивание, иначе именуемые как стретчинг. 

Данные упражнения представлены в раз-

личных вариациях [3]. 

Упражнения на растягивание занимают 

значительную часть времени тренировоч-

ного занятия, поскольку такой подход не-
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обходим не только чтобы выполнять эле-

менты соревновательной программы, но и 

чтобы не получить травму при выполне-

нии этих элементов. В настоящее время 

существует достаточное количество раз-

нообразных методик по развитию гибко-

сти, в том числе и в художественной гим-

настике. Все эти методики имеют опреде-

лённую схожесть в том, что они наполне-

ны комплексами методических приёмов, 

таких, о которых указывает в своём науч-

ном исследовании А.В. Менхин (2011). Он 

перечисляет следующие группы упражне-

ний: статические упражнения, упражнения 

«с внешним управлением», динамические 

упражнения, комбинированные упражне-

ния [4]. 

Цель нашего исследования заключалась 

в улучшении показателей гибкости у дево-

чек 6-7 лет, занимающихся художествен-

ной гимнастикой, на этапе начальной 

спортивной подготовки. 

В содержание комплексов входили раз-

нообразные упражнения на растягивание 

различных групп мышц, махи, шпагаты. 

Упражнения были схожи с соревнователь-

ными, поскольку это, на наш взгляд, поз-

воляет сформировать прочный навык в 

выполнении элементов. Все упражнения 

строго дозировались по времени удержа-

ния позы и по количеству повторений. 

В таблице 1 представлено сравнение 

среднегрупповых показателей развития 

гибкости у девочек 6-7 лет, занимающихся 

художественной гимнастикой, на этапе 

начальной спортивной подготовки до 

начала и в конце педагогического экспе-

римента. 

 

Таблица 1. Сравнение среднегрупповых показателей развития гибкости у девочек 6-7 

лет, занимающихся художественной гимнастикой, на этапе начальной спортивной подго-

товки до начала и в конце педагогического эксперимента 

Контрольные упражнения 

ЭГ (n=10) КГ (n=10) Сравнение данных по t-

критерию Стьюдента начало конец начало конец 

1 2 3 4 1-3 2-4 

Мост (см) 
41,72,03 30,21,2 41,22,2 40,31,7 

t=0,16; 

p>0,05 

t=4,62; 

p<0,05 

Шпагат на ведущую ногу с гимнастической скамей-

ки (см) 
18,3±0,9 12,2±0,5 18,5±0,8 16,4±0,9 

t=0,17; 

p>0,05 

t=4,11; 

p<0,05 

Разведение ног в стороны (см) 
19,9±0,9 13,4±0,5 20±1,1 17,3±1,0 

t=0,07; 

p>0,05 

t=3,50; 

p<0,05 

Перевод гимнастической скакалки (см) 
22±0,2 19,3±0,3 22,4±0,3 21,5±0,3 

t=1,02; 

p>0,05 

t=4,79; 

p<0,05 

Наклон вперед со скамейки (см) 16,31,0 21,12,5 19,61,7 201,1 t=0,5; p>0,05 t=2,6; p<0,05 

 

Из таблицы 1 видно, что статистически 

значимых различий между ЭГ и КГ до 

начала педагогического эксперимента не 

выявлено (p>0,05), что указывало на отно-

сительную однородность групп. К концу 

педагогического эксперимента видно, что 

показатели развития гибкости изменились 

в обеих группах. Прирост этих показате-

лей в ЭГ был выше, чем в КГ, различия 

исследуемых показателей достоверны 

(р<0,05). 

Выводы 

1. В ходе педагогического эксперимента 

нами были разработаны 2 комплекса 

упражнений. В содержание их вошли сле-

дующие упражнения: наклоны, наклон 

назад «мост», шпагаты, махи с различной 

дозировкой выполнения. 

2. Уровневые показатели у гимнасток 

экспериментальной группы повысились 

существеннее, чем у гимнасток контроль-

ной группы, по всем тестовым заданиям 

различия показателей достоверны (p<0,05). 

Таким образом, использование экспе-

риментальных комплексов физических 

упражнений позволит не только повысить 

уровень развития гибкости у девочек 6-7 

лет, занимающихся художественной гим-

настикой, на этапе начальной спортивной 

подготовки, но и существенно повлияет на 

качество выполнения техники соревнова-

тельных упражнений. 
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Abstract. This article reflects the issues of flexibility development in gymnasts «artists» 6-7 

years old at the stage of initial sports training. In our study, as a means of influence, complexes 

of physical exercises were used for the purpose of local impact on the level of flexibility devel-

opment. As you know, due to a sufficiently high level of development of this quality, freedom, 

speed and economy of the athlete's movements are ensured. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность реализации высокого уровня 

компьютерной грамотности в рамках системы дополнительного образования. Условиями 

организации успешной исследовательской деятельности младших школьников являются: 

ознакомление младших школьников с содержанием и техникой выполнения исследований, 

формирование умений самостоятельной работы, самоконтроля и развитие творческих 

способностей учащихся начальной школы в рамках программы дополнительного образо-

вания «Школа юного нефтяника». На занятиях по информатике учащиеся закрепляли 

знания, полученные по естественным дисциплинам в виде визуализации полученных знаний 

на компьютере в программах Paint, 3D Paint.  

Ключевые слова: компьютерная грамотность, начальная школа, дополнительное об-

разование, школа юного нефтяника. 

 

Современное образование нацелено на 

формирование у обучающихся начальной 

школы компетенций, соответствующих 

новым социально-экономическим услови-

ям, необходимых им для будущей само-

стоятельной деятельности. Реализовать эти 

принципы возможной в рамках классно-

урочной системы и системы дополнитель-

ного образования. 

В настоящее время школьное образова-

ние требует от учащихся формирования 

высокого уровня компьютерной грамотно-

сти, то есть умения считать, читать, пи-

сать, рисовать, искать информацию с по-

мощью компьютера.  

На первом начальном этапе изучения 

информатики происходит первоначальное 

знакомство школьников с компьютером, 

формируются первые элементы информа-

ционной культуры в процессе использова-

ния компьютерных программ. К сожале-

нию, не во всех школах области в началь-

ном звене реализуется обучение компью-

терной грамотности.  

Согласно, Федерального государствен-

ного образовательного стандарта, пред-

метные результаты освоения основной об-

разовательной программы начального об-

щего образования по математике и инфор-

матике, должны обеспечивать: 

1) развитие пространственного мышле-

ния: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометри-

ческих фигур (с заданными измерениями) 

с помощью чертежных инструментов; раз-

витие наглядного представления о сим-

метрии; овладение простейшими способа-

ми измерения длин, площадей; 

2) развитие логического и алгоритмиче-

ского мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях, при-

водить пример и контрпример, строить 

простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, изме-

рений) в учебных ситуациях; 

3) приобретение опыта работы с ин-

формацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, 

столбчатые диаграммы) и текстовой фор-

ме: умения извлекать, анализировать, ис-

пользовать информацию и делать выводы, 

заполнять готовые формы данными [2]. 
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В соответствии с указанным выше 

ФГОС в рамках профориентационного 

развития учащихся, в Техническом нефте-

газовом институте СахГУ организована 

внеурочная деятельность учащихся 

начальных классов в рамках работы обра-

зовательного проекта «Школа юного 

нефтяника». Программа школы направле-

на на формирование, развитие и углубле-

ние знаний, умений и навыков по есте-

ственным дисциплинам. Программа спо-

собствует формированию у обучающихся 

основных первоначальных навыков ком-

пьютерной грамотности во внеурочное 

время. Раннее изучение информатики 

школьниками и систематическое исполь-

зование методов и средств новой инфор-

мационной технологии при изучении всех 

школьных учебных предметов позволяет 

учащимся с легкостью решать учебные и 

исследовательские задачи.  

Целью исследования является рассмот-

рение вопросов развития компьютерной 

грамотности учащихся начальной школы в 

рамках программы дополнительного обра-

зования «Школа юного нефтяника».  

Условиями организации успешной ис-

следовательской деятельности младших 

школьников являются: ознакомление 

младших школьников с содержанием и 

техникой выполнения исследований, фор-

мирование умений самостоятельной рабо-

ты, самоконтроля и развитие творческих 

способностей учащихся [1]. 

Содержание учебных занятий курса ин-

форматики для учащихся образовательно-

го проекта «Школа юного нефтяника» 

определялось следующими образователь-

ными линиями: 

1. Информация. Понятие об информа-

ции, ее преобразование и создание новой 

информации. Способы получения инфор-

мации. Виды информации (текст, число, 

изображение, звук, видео). Способы орга-

низации информации: таблицы, схемы, ри-

сунки и пр.  

2. Первоначальные представления о 

компьютере, информационных и коммуни-

кационных технологиях. Компьютер как 

устройство, предназначенное для обработ-

ки, хранения и передачи информации. ПК 

– персональный компьютер. Виды ПК. 

Основные устройства настольного ПК. 

Дополнительные составляющие компью-

тера. Хранение информации с помощью 

компьютера. Передача информации с по-

мощью компьютера. Компьютерные сети. 

Использование сетей для получения ин-

формации. 

3. Информация в профессиональной де-

ятельности человека. Понятие о значении 

и использовании информации в професси-

ональной деятельности человека, в том 

числе нефтегазовой отрасли. Понятие об 

информационной безопасности. 

Учебные занятия со школьниками 

проводились в кабинете информационных 

технологий, в котором каждому 

учащемуся был присвоен 

пронумерованный компьютер. 

Преподавателем созданы персональные 

папки с документами и выполняемыми 

заданиями для каждого ребенка. 

Общая схема проведения занятия 

включает следующие этапы: актуализация 

знаний (3-5 минут), изучение нового 

материала с использованием ТСО (7-10 

минут), практическая отработка (10 минут) 

и закрепление изученного материала (7 

минут), обсуждение результатов (5 минут); 

в течение урока обязательно проводится 

физкультминутка (3 минуты). Изучение 

материала происходило в пять основных 

шагов: «рассказать», «показать», «сделать 

вместе», «понаблюдать», «проверить». 

На уроках по информатике в Школе 

юного нефтяника учащиеся закрепляли 

знания, полученные по естественным 

дисциплинам в виде визуализации 

полученных знаний на компьютере. При 

этом они изучали компьютерную 

программу Paint, 3D Paint.  

Техника безопасности – обязательное 

условие учебного процесса, поэтому 

первое занятие в школе было посвящено 

изучению основных аспектов техники 

безопасности и правилам поведения в 

компьютерном классе. Для этого 

использовали развивающие учебные 

видеоролики в виде мультфильмов. 

Учащиеся младших классов легко 

воспринимают и запоминают правила 

поведения в компьютерном классе после 

показа соответствующего ролика.  
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В настоящее время современные 

школьники знакомы с компьютером еще 

до обучения в школе. Поэтому следующее 

занятие было посвящено развитию 

понимания у учащихся следующих 

вопросов: Для чего нужен компьютер? Что 

такое персональный компьютер? Какие 

виды компьютеров они знают? Какие 

дополнительные составляющие они 

знают? Для закрепления знаний 

предлагалось задание на сопоставление 

понятий с рисунками (рис. 1). 

На последующих занятиях, при 

изучении программы Paint, ученикам 

предлагалось вспомнить, что они 

проходили по другим предметам, с 

помощью каких фигур и цветов это можно 

нарисовать в компьютерной программе.  

 

 
Рис. 1. Задание на закрепление составляющих компьютерной системы 

 

Так, например, после изучения вопроса 

хранения нефти и нефтепродуктов в 

резервуарах, ребятам предлагалось 

обсудить такие вопросы как: Какой 

фигурой можно нарисовать резервуар? 

Какой фигурой можно нарисовать 

капельки нефти? Какого цвета бывает 

нефть? После обсуждения ученикам было 

рассказано и показано, как это сделать в 

программе Paint. Для этого дано задание: 

1) фигурой «прямоугольник» нарисовать 

резервуар; 2) внутри резервуара фигурой 

«овал» нарисовать 20 капель разных 

размеров; 3) резервуар-прямоугольник 

закрасить черным цветом; 4) 5 капель 

нефти разукрасить зеленым цветом, 5 

капель – коричневым цветом, 5 капель – 

желтым и 5 капель красным цветом 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Выполненная работа учащегося 



180 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (74), 2022 

В рамках курса химии учащиеся Школы 

юного нефтяника знакомились с 

понятиями «атом» и «молекула». На 

практическом занятии по информатике 

ученики вспоминали эти термины, 

закрепляли их и рисовали молекулу метана 

в 3D, используя 3D Paint (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Выполненная работа учениками по теме «Рисунок молекулы метана в программе 

3D Paint» 

 

Занятие, посвященное закреплению 

знаний по теме «Круговорот воды в 

природе», включало элементы 

использования 2D и 3D фигур. 

В целом, курс информатики для уча-

щихся начальных классов в рамках допол-

нительного образования по программе 

«Школы юного нефтяника» построен на 

основе реализации принципов преем-

ственности, целостности, фундаменталь-

ности, практической и профессиональной 

направленности, комплексности и иннова-

ционности. При организации учебной дея-

тельности было использовано поэтапное 

формирование умственных действий уча-

щихся в процессе обучения. Знания, уме-

ния и навыки, полученные в ходе прове-

денных занятий по информатике в рамках 

«Школы юного нефтяника» расширяют 

кругозор учащихся как в области школь-

ных дисциплин, так и в рамках професси-

ональной ориентации, дают возможность 

школьникам успешно участвовать в олим-

пиадах, исследовательских конкурсах и 

проектах. 
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Abstract. The article considers the possibility of implementing a high level of computer litera-
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ence classes, students consolidated the knowledge gained in natural sciences in the form of visu-

alization of the acquired knowledge on a computer in the Paint, 3D Paint programs. 
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Аннотация. Целью статьи является доказательство неисчерпаемого потенциала об-

разовательного процесса, построенного на диалектическом методе, в деле формирования 

критического мышления. Особое внимание в работе автор акцентирует на критике со-

временных педтехнологий, основанных на позитивизме. Автор приходит к выводу, что 

данная проблема критически не осмыслена теоретической педагогикой и требует даль-

нейшего философского исследования. 

Ключевые слова: диалектика, позитивизм, противоречие, дидактика, интерактивные 

формы, мышление, самокритика. 

 

Критическое мышление в современном 

противоречивом и динамичном мире стало 

настолько востребованным феноменом, 

что требование его формирования вклю-

чено в новые образовательные стандарты 

высшего образования, несмотря на извест-

ный консерватизм этой сферы деятельно-

сти.  

Конструктивная критика должна бази-

роваться на разработанных и бесспорно 

принятых всем научным сообществом 

критериях. Но сама система критериев не-

однократно подвергалась и подвергается 

сомнению.  

В современной дидактике сложился 

плюрализм рассмотрения и подходов к 

формированию данной способности мыс-

лящей субъективности. Так, в ряде вузов 

США, Канады и некоторых стран Европы 

критическое мышление выделено даже в 

особую учебную дисциплину. Такой под-

ход получил название дидактического.  

Однако в этих учебниках и программах 

нет единства в характеристике критиче-

ского мышления. Несмотря на это обстоя-

тельство критическое мышление настой-

чиво приобретает статус самостоятельной 

учебной дисциплины, в фундамент кото-

рой положена современная интерпретация 

аристотелевой формальной логики. Ори-

ентация логических средств анализа на 

практические приложения в конкретных 

гуманитарных, социально-политических и 

естественнонаучных сферах; учёт субъек-

тивного, личностного фактора при прове-

дении разных уровней анализа, внимание к 

анализу различных видов ошибок в фор-

мальном процессе рассуждения – всё это 

есть позитивистская платформа в эписте-

мологии со всем её формализмом и отуче-

нием от разумного мышления.  Авторы 

указанного подхода утверждают, что ре-

конструированная история философской 

мысли, органически входит в критическое 

мышление в качестве важнейшей предпо-

сылки учебного курса [1]. Это безусловно, 

если теоретическую опору искать в пози-

ции Фихте, Конта, Поппера, Витгенштейна 

и других позитивистов и неопозитивистов. 

Научный поиск общепринятых измере-

ний критического мышления должен идти 

по классической линии в истории филосо-

фии: Б. Спиноза, Н. Кузанский, Г. Гегель, 

К. Маркс, демонстрировавших глубокое 

понимание критического мышления. Это 

список великих европейских философов 

прошлых веков достойно продолжили и 

продолжают философы-гегельянцы – наши 

соотечественники Э.В. Ильенков и 

Г.В. Лобастов. 

Диалектическое мышление через его 

центральную категорию единства проти-

воположностей – имплицитно предполага-

ет и побуждает к критическому мышле-

нию. Философская прозорливость Гегеля 

воплотилась в синергетике, системном 

подходе, системном анализе. Диалектика, 

в отличие от позитивизма, с самого начала 
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своего становления оттачивает острие са-

мокритики.  

«А что, если?...» – основной вопрос 

критического мышления, вопрос, который 

должен сопровождать изучение законо-

мерностей любой учебной дисциплины. 

Этот вопрос должен приобрести характер 

внутренней интеллектуальной потребно-

сти, поскольку означает выработку сужде-

ния по определенному вопросу и способ-

ность отстоять эту мысль логическими до-

водами. Для этого вида мышления необхо-

димо внимание к аргументам оппонента и 

их логическое осмысление. Вот тут-то и 

формируются противоположные подходы 

к сущности критического мышления меж-

ду позитивизмом и диалектической логи-

кой [2]. 

Э.В. Ильенков, диалектически анализи-

руя и органически соединяя Гегеля и 

Маркса, выводит сущность критического 

мышления через природу конфликта 

«между ограниченно-верным формализ-

мом, с одной стороны, и конкретным бо-

гатством реального предмета, с другой». 

Предметом критического мышления в 

диалектической логике выступает кон-

фликт между абстракцией мышления и 

конкретностью объекта в мышлении, что и 

представляет собой диалектику, противо-

речивость самого объекта [3]. 

Для Ильенкова одним из критериев 

критического мышления выступает спо-

собность выявлять противоречие как 

крайнее отношение противоположностей и 

разрешать его. Эта мыслительная проце-

дура выражается в умении полемизировать 

с самим собой. В этом различении объек-

тивно, неразрывно существующих проти-

воположностей, составляющих сущность 

предмета, и выражается в основанном на 

разуме мышление. Диалектически мысля-

щий человек умеет взвешивать все досто-

инства и недостатки вещи при изменении 

условий и обстоятельств («что, если?»), 

умеет моделировать различные ситуации 

(тут уж не упрекнешь человека в ущербно-

сти научных знаний!) Человек же, не-

диалектически мыслящий, выдвигающий 

лишь аргументы в защиту своего непроти-

воречивого тезиса, всегда терпит пораже-

ние от оппонентов. Игнорирование реаль-

ных обстоятельств приводит такое мыш-

ление к «тощей абстракции», которая вы-

дается за абсолютную истину, как «непро-

тиворечивый» внутри себя тезис. Не-

диалектически мыслящее сознание не вы-

держивает противоречия, способно видеть 

только положительную (позитивную), 

внешнюю сторону предмета. Подобная си-

туация складывается в современной педа-

гогике, проповедующей и активно насаж-

дающей интерактивные формы обучения. 

Не оставив разумному мышлению, разли-

чающему противоречия, никакого шанса, 

обрекая тем самым мышление на «беспо-

мощное барахтанье в сетях эгоистического 

инфантилизма» [4], по едкому выражению 

психолога Ж. Пиаже, невозможно ни ре-

шить, ни осмыслить проблем. Все это по-

зерство и софистика лишь консервируют в 

студенте некритичность мышления, обы-

денность сознания. 

Демонстрируя вершину критического 

мышления, Гегель в правильном отноше-

нии расставляет диалектическое противо-

речие и запрет на противоречие: закон 

мышления – диалектическое противоре-

чие, а запретность противоречия – иллю-

зия мышления. Все встало с головы на но-

ги [5]. Бесспорно, приобщение к принци-

пам анализа великого философа не остав-

ляет сомнения в том, что Гегель – это об-

разец критического мышления. 

Диалектическое мышление осознает, 

что действительная «всеобщность» таится 

вовсе не в тождестве одной вещи другой, а 

в неизбежном превращении каждой вещи в 

ее собственную противоположность.  

Основываясь на глубоком анализе диа-

лектического способа познания Г. Гегеля, 

философ Г.В. Лобастов даёт ответ на во-

прос о критериях критического мышления: 

«Критическое мышление есть диалектиче-

ское мышление. Мышление зависит от 

предмета. Собственные же принципы 

мышления могут быть только формальны-

ми, т.е. выражающими предельные аб-

страктно-всеобщие формы осуществимо-

сти мыслительного процесса внутри со-

держания предметной действительности» 

Поэтому они безразличны к этому содер-

жанию. И, тем не менее, они должны быть 
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всеобщими формами именно предметного 

содержания» [6]. 

Вся философия Гегеля представляет со-

бой мышление о мышлении. Категория 

мышления представляет собой родовое 

понятие по отношению к понятию крити-

ческого мышления. Как же определить 

мышление? «Мышление» можно и нужно 

исследовать только в словесной форме его 

«внешнего обнаружения». В этом-то и со-

стоит главная заслуга Гегеля перед циви-

лизованным человечеством: глубочайший 

критический анализ феномена мышления, 

по сути, наносит сокрушительный удар по 

неопозитивистскому (формальному) под-

ходу к толкованию мышления, которое 

господствует в современном образовании. 

Складывается парадоксальная ситуация: 

«обогащение» Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов 

высшего образования компетенцией кри-

тического мышления не получает критиче-

ского осмысления со стороны чиновников, 

теоретиков и практиков в сфере образова-

ния, представляя собой ещё один канал 

усиления формализации системы россий-

ского образования.  
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Аннотация. В данном статье автором рассмотрено овладение самоконтролем на 

уроках химии в школе. Рассмотрены виды и этапы обучения самоконтролю. Актуаль-

ность данного исследования заключается в том, что процессе обучения в общеобразова-

тельной школе важную роль играет контроль знаний и умений учащихся, что способ-

ствует достигнуть результатов в обучении. На основании данного исследования сделан 

вывод о том, что мало используются возможности формирования у школьников навыков 

самоконтроля. Необходимо больше проведения уроков, на которых будет применяться 

самоконтроль, чтобы ученики смогли применять его самостоятельно. 

Ключевые слова: обучение, самоконтроль, уроки химии, методика, учитель, задания, 

формы контроля. 

 

В процессе обучения в общеобразова-

тельной школе важную роль играет кон-

троль знаний и умений учащихся, в част-

ности, самоконтроль. В целом контроль 

знаний представляет собой соотношение 

достигнутых результатов с запланирован-

ными целями обучения. 

Если самоконтроль обучающихся на 

уроке химии поставлен правильно, то это 

дает учителю возможность оценивать по-

лучаемые знания школьниками, умения, 

навыки, что в свою очередь позволяет во-

время оказать им необходимую помощь. 

Такие формы контроля на уроках химии 

образуют благоприятные условия для раз-

вития познавательных способностей обу-

чающихся и активизации их самостоя-

тельной и парной работы. Кроме того, бла-

годаря самоконтролю учитель может 

определить, насколько хорошо обучающи-

еся усваивают изучаемый материал, а так-

же это возможность увидеть свои соб-

ственные удачи и промахи. 

Овладение самоконтролем в школе на 

уроках химии вступает для обучающихся 

самостоятельной формой деятельности. Но 

ввиду многократного и постоянного вы-

полнения различных упражнений, где 

необходимо осуществлять самоконтроль, 

превращает данный вид контроля в необ-

ходимый элемент учебной деятельности, 

который включен в процесс ее выполне-

ния. Если это происходит, то самокон-

троль стал чертой характера обучающего-

ся. 

Стоит указать на то, что выделяются 

психологами и методистами три вида са-

моконтроля: 

- предварительный контроль. Данный 

вид включает в себя умение составить 

план действий, который нужен для реше-

ния задачи, а также умение заранее пред-

видеть трудные места; 

- предварительный самоконтроль. Явля-

ется самым сложным видом контроля на 

уроках в школе. Проводить предваритель-

ный самоконтроль на уроке учитель может 

тогда, когда у обучающихся уже имеется 

достаточный «багаж знаний», который да-

ет школьникам возможность дать оценку 

сложности поставленной задачи, а также 

оценить свою будущую деятельность; 

- самоконтроль по ходу действия. Дан-

ный вид контроля проще, чем предыду-

щие. 

Также отметим ниже этапы обучения 

самоконтролю. 

От наглядного, эмоционального – к ум-

ственному. Обучающемуся изначально 

необходимо видеть перед собой конечный 

результат своих действий. 

Например, на уроках химии учитель по-

казывает обучающимся картинку, как ко-

торой изображена определенная формула. 

Далее учитель на доске пишет несколько 

примеров. Задача детей в том, чтобы вы-
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брать из числа этих примеров только те, 

которые в результате дают искомую фор-

мулу, указанную на картинке в руках у 

учителя. 

На первых порах учителю можно обу-

чающимся самому демонстрировать гото-

вый эталон, образец. В этом случае 

школьникам необходимо будет только 

сверить свои результаты. Дидактические 

игры с данной задачей справляются лучше 

всего. 

Так, дидактические игры способны 

оживить процесс обучения, сделать его 

более ярким, а также игры вводят элемент 

соревновательности на уроки в школе. Де-

ти любят играть в дидактические игры, по-

скольку они делают учебный процесс ве-

селее. 

От наглядного – к речевому. В данном 

случае обучающемуся необходимо назвать 

оценку своей работы, оценив ее на пра-

вильность ответов, с его точки зрения. В 

данном случае школьник смотрит при вы-

полнении самоконтроля, как он справился 

с выполнением задания или теста, удалось 

ли выполнить все задания или же какие-то 

были пропущены, сколько было исправле-

ний за весь процесс выполнения задания и 

прочие аспекты. 

От констатирующего – к корректирую-

щему. Данный этап обучения самоконтро-

лю характерен тем, что обучающемуся 

необходимо не только увидеть ошибку, но 

и исправить ее, выбрав правильный вари-

ант. из представленных. 

На данном этапе самоконтроля может 

применяться следующий прием: найди 

ошибку. Учитель предлагает обучающим-

ся задачу или пример, решение у которого 

неверное. Обучающимся следует найти 

ошибку самостоятельно. Также могут быть 

применены следующие задания: предло-

жить задачу с неполным решением – необ-

ходимо завершить; предложить задачу с 

неполными данными или лишними сведе-

ниями. Задача школьников в том, чтобы 

найти эти данные и объяснить свой выбор 

и т.д. 

Стоит отметить также кластеры, кото-

рые позволят обучающемуся предоставить 

оценку уровню и полноте своих знаний по 

теме. 

К примеру, учитель дает школьникам 

составить кластер для какого-либо поня-

тия из школьного предмета «Химия». Да-

ется только слово, на «лучах» схемы обу-

чающийся должен написать все значение 

или понятие, по которым можно узнать 

имя это слово. Данные понятия могут от-

вечать на любые вопросы. 

От внешнего – к внутреннему. Введение 

данного этапа самоконтроля происходит 

тогда, когда школьники уже в достаточной 

степени изучили тот или иной школьный 

предмет, на котором учитель хочет ввести 

данный этап проверки. 

Данный этап контроля следует приме-

нять тогда, когда обучающиеся уже спо-

собны проговаривать свои суждения, от-

стаивать свою точку зрения и т.д. Выше-

сказанное позволяет говорить о том, что 

этап «от внешнего – к внутреннему» пред-

ставляет собой этап довольно сложный. 

Однако данный этап важен потому, что он 

непосредственно подготавливает обучаю-

щихся к предварительному самоконтролю. 

Можно на уроках вводить анонсиро-

ванную контрольную. Суть ее в том, что за 

некоторое время, возможно, за пару 

недель, учитель говорит обучающимся о 

том, что будет проведена контрольная, а 

также предоставляет школьникам пере-

чень тем, которые будут затронуты в рабо-

те. 

Обучающимся предстоит разработать 

план, вычленить сложные пункты, и далее 

им предстоит планомерная подготовка с 

решением подобных заданий. Но учителю 

важно все время контролировать эту под-

готовительную работу, поскольку в про-

тивном случае смысл анонса теряется, а 

школьники, как всегда, начнут готовиться 

в вечер прямо перед самой контрольной 

работой. 

Стоит отметить, что в процессе форми-

рования самоконтроля и самооценки у 

обучающихся, на уроке химии школьники 

делают следующее [8]: 

- проверяют правильность выполнения 

заданий или тестов у самих себя; 

- учатся производить оценку выполнен-

ного задания или теста; 

- учатся замечать свои ошибки и недо-

четы; 
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- развивают самоконтроль; 

- осуществляют самокоррекцию, кото-

рая создает эталон знаний и умений. 

Выделим несколько приемов при фор-

мировании навыка самоконтроля у обуча-

ющихся: 

- учитель дает обучающимся образец, а 

те сверяют с ним свою работу; 

- учитель диктует обучающимся пра-

вильные ответы, а те сверяют с ними свою 

работу; 

- можно на уроке химии сочетать кол-

лективную и индивидуальную работу обу-

чающихся; 

- выполнение задания по определенно-

му алгоритму, который задан учителем; 

- выполнение задания по образцу, кото-

рый также предоставляет учитель; 

- проговаривание «про себя», объясне-

ние выбора или ответа и прочее. 

Бабанкский Ю.К. указывает на то, что 

мы отмечали выше. Так, исследователь 

говорит о том, что значима роль учителя в 

самостоятельной учебной деятельности 

школьников, необходимым элементом ко-

торой является самоконтроль. Также ис-

следователь отмечает, что учитель, так или 

иначе, все равно управляет даже самостоя-

тельными учебными действиями обучаю-

щихся хотя бы опосредованно, поскольку 

школьник советы и указания учителя вос-

производит в сознании [3, с. 17]. 

А вот Л.В. Жарова отмечает, что 

школьниками недостаточно уделяется 

должного внимания действиям само-

контроля [7]. Было проведено исследова-

ние, где обучающимся задавался вопрос, 

проверяют ли они себя при выполнении 

самостоятельной работы. Так, только 18% 

обучающихся сказали, что при выполне-

нии самостоятельной работы они себя 

контролируют, остальные проводят само-

контроль эпизодически. Кроме того, есть 

также и такие школьники, которые и вовсе 

выполненное задание не проверяют. 

Во многом, конечно, навыки само-

контроля у обучающихся формируются от 

того, насколько правильно организована 

их работа на уроке. И в этом случае задача 

учителя: создать для обучающихся все не-

обходимые условия. 

Рассмотрим ниже эти условия: 

- проведение самоконтроля не должно 

пугать обучающихся, т.е. та деятельность 

не должна вызывать у них никакого стра-

ха, поскольку иначе в ней не будет смыс-

ла; 

- осуществление эффективного сотруд-

ничества между участниками образования, 

а именно между школьниками, учителями 

и родителями; 

- систематическое осуществление диа-

гностики уровня сформированности само-

контроля в учебной деятельности школь-

ников [4, с. 70-90]. 

Отбор учебного материала представляет 

собой одно из условий успешного разви-

тия навыков самоконтроля обучающихся. 

Кроме того, следует наряду с этим отме-

тить и выбор наиболее эффективных мето-

дов, приемов и средств по развитию дан-

ных умений у школьников. 

Задача учителя в том, чтобы грамотно 

включить в содержание урока задания, ко-

торые способствовали бы или создавали 

условия для развития умений и навыков 

самоконтроля у школьников. 

Кроме того, важно продумать те прие-

мы, которые будут внедрены в учебный 

процесс, и которые будут способствовать 

желанию школьников проконтролировать 

себя, проанализировать свою учебную де-

ятельность и т.д. 

Когда учитель дает обучающимся на 

уроке химии выполнить какие-то задания, 

при которых происходит реализация само-

контроля, то, как правило, у них уже име-

ются готовые ответы к тем заданиям, ко-

торые школьники выполняют. 

Когда школьники выполнят задания, то 

они потом проверят сами себя по тем отве-

там, которые им дал учитель, и поставят 

себе оценку, которую они считают заслу-

женной. Потом эти работы проверит учи-

тель и поставит уже свою оценку, которая 

может совпадать с оценкой обучающегося, 

а может и не совпадать. 

Учителю необходимо подбирать зада-

ния таким образом, чтобы они способство-

вали обучению школьников основным 

приемам самоконтроля. Это пригодится 

обучающимся не только на уроках химии, 

но и на других школьных предметах, а 

также вне школы. 
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Но по-прежнему не решена проблема 

обучения самоконтролю в школе, т.е. мало 

используются возможности формирования 

у школьников навыков самоконтроля. 

Важно проводить уроки, на которых будет 

применяться самоконтроль, довольно ча-

сто, чтобы школьники смогли привыкнуть 

к этому виду контроля и применять его 

самостоятельно. 
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Ключевые слова: иностранный язык, технический университет, профессионально-

педагогическая компетентность, цифровые технологии, цифровые компетенции. 

 

На данном этапе развития цифровой 

экономики в нашей стране большое значе-

ние придается подготовке специалистов, 

которые наряду с компетенциями в своей 

профессиональной области должны вла-

деть цифровыми компетенциями и активно 

использовать их в практической деятель-

ности. Требование развития цифровых 

компетенций у студентов ведет к необхо-

димости внесения изменений в образова-

тельный процесс, а именно, изменение 

программ обучения, фонда оценочных 

средств, внедрение новых технологий и 

средств обучения.  В этих условиях воз-

растает роль преподавателя, так как имен-

но от него, в большей степени, зависит 

эффективность внедрения цифровых тех-

нологий в учебный процесс. 

Профессионально-педагогическая ком-

петентность является основным показате-

лем эффективности деятельности препода-

вателя высшего учебного заведения. В 

книге «Интегративные основы инноваци-

онного образовательного процесса в выс-

шей профессиональной школе» авторы 

отмечают, что для профессионально-

педагогической компетентности препода-

вателя вуза наибольшую важность пред-

ставляют:  

1. Специально-профессиональные зна-

ния (по психологии, педагогике, методике, 

специальным научным дисциплинам, со-

циально-гуманитарным) и дидактические 

способности и навыки. 

2. Научно-познавательные потребности, 

гностические умения и навыки, когнитив-

ные способности; интеллектуальность и 

логическая культура, способность к само-

анализу; потребность в самообразовании и 

самосовершенствовании; владение общей 

методологией познания, мышления, ис-

следования. 

3. Коммуникативные способности, уме-

ния и навыки (устанавливать педагогиче-

ски и психологически целесообразные 

формы учебного процесса и отношения со 

студентами, способность понимать харак-

тер и меру своего воздействия на студен-

тов, проявлять требовательность, справед-

ливость в зависимости от индивидуальных 

и групповых особенностей студентов, со-

здавать определенный психологический 

настрой). 

4. Организаторские способности и 

навыки организационно-управленческой 

деятельности (умение организовывать си-

стемный и систематический контроль, 

коррекцию самостоятельной познаватель-

ной деятельности студентов, рациональная 

организация свободного времени, учебно-

го процесса в целом и отдельных видов и 

форм деятельности студентов). 

5. Личностные социально-нравственные 

и эстетические свойства. 

6. Гражданские качества [1].  
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Учебные дисциплины обладают своей 

спецификой и своей методикой препода-

вания, поэтому у преподавателей разных 

предметов компоненты профессиональной 

компетентности будут отличаться в неко-

торой степени. В контексте общеевропей-

ских требований к преподавателю ино-

странного языка Шаповалова Л.И. в своем 

диссертационном исследовании выделяет 

следующие компетенции: коммуникатив-

ную, социокультурную, социально-

психологическую, межкультурную и ин-

формационную базовую компетенции, 

уточняя, что необходимыми качествами 

современного преподавателя должна быть 

высокая степень «автономности и креа-

тивности, мобильности и адаптивности к 

инновационным ситуациям профессио-

нальной деятельности, готовности к обу-

чению в течение всей жизни» [2]. Препо-

даватель иностранного языка должен об-

ладать информационно-технологической 

компетентностью на высоком уровне,  по-

этому он должен быть хорошим PC поль-

зователем, знать основные способы сбора, 

анализа, критического осмысления и пере-

дачи информации, владеть основами ма-

шинного перевода, умение работать с кор-

пусами текстов, новыми технологиями и 

т.д. 

Если говорить о механизме развития 

цифровых технологий, то английскому 

языку отводится немалая роль, так как 

владение им позволяет обратиться к гораз-

до более широкому информационному 

пространству, выбрать, проанализировать 

и критически оценить полученную инфор-

мацию. 

В рамках процесса внедрения цифровых 

технологий в учебный процесс преподава-

тели кафедры иностранных языков в про-

фессиональной коммуникации Казанского 

национального исследовательского уни-

верситета прошли обучение по программе 

«Прикладной искусственный интеллект в 

программах дисциплин» в Университете 

Иннополис. Данный курс включал в себя 

модули «Введение в цифровизацию», 

«Цифровые технологии в преподавании», 

«Цифровые технологии в отрасли». Ре-

зультат обучения на курсе подразумевал 

овладение цифровыми компетенциями в 

предметных областях и их внедрение в со-

держание рабочих программ дисциплин. 

Итоговую работу преподаватели предста-

вили в виде актуализированной рабочей 

программы дисциплины с внедрением 

цифровых технологий. В программу дис-

циплины «Иностранный язык» для бака-

лавров были включены, например,  такие 

умения как применять в коммуникацион-

ном процессе для ускорения процесса пе-

редачи, получения, осмысления, обработки 

и интерпретации такие программные до-

кументы как Excel, Word, Power Point, 

Google Doc. Студенты также должны вла-

деть навыками создания простого связан-

ного текста по знакомым и интересующим 

темам, адаптируя его для целевой аудито-

рии, в том числе, с использованием элек-

тронных ресурсов, интернет-сайтов (multi-

tran.ru, Grammarly.com, merriam-

webster.com и др.).  

 В содержании дисциплины было кон-

кретизировано, как происходит развитие 

данных навыков и умений. В частности, в 

теме «Страноведение» студенты пользу-

ются www.izi.travel, Google Earth для изу-

чения реалий иноязычной культуры, затем 

готовят презентацию по данной теме с ис-

пользованием PowerPoint. При изучении 

лексики обращаются к сайту 

www.quizlet.com, где имеются модули, 

подготовленные преподавателем [3]. Для 

обучения поиску информации, ее критиче-

ского переосмысления используются элек-

тронные ресурсы Wiley Online Library: 

https://onlinelibrary.wiley.com., Springer 

Nature: https://link.springer.com. 

Использование массовых открытых он-

лайн курсов (МООК) на английском языке 

также способствует развитию цифровой 

компетенции. Огромный выбор курсов 

позволяет их использовать для развития 

компетенций, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. Особо 

можно отметить курс Learning How to 

Learn, который представлен на образова-

тельной платформе Coursera.  Данный курс 

представляет собой интерактивный учеб-

ник, включающий в себя видеоматериалы, 

упражнения и тесты. Студентам представ-

лены эффективные обучающие приемы и 

методы обучения, которые могут быть ис-
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пользованы при изучении и других дисци-

плин. Длительность данного курса состав-

ляет 4 недели, подразумевает самостоя-

тельную работу продолжительностью око-

ло 10 часов. Затем на занятиях проводится 

обсуждение, какие приемы  и методы ока-

зались наиболее эффективными для само-

стоятельного обучения, а какие наиболее 

интересными [4]. 

 В Казанском национальном исследова-

тельском университете активно использу-

ется виртуальная среда Moodle, препода-

вателями кафедры иностранных языков в 

профессиональной коммуникации разра-

ботано три курса для студентов бакалаври-

ата первого и второго года обучения, соче-

тающие в себе мультимодальные, интерак-

тивные и традиционные средства. Данные 

курсы активно применяются для обучения 

и контроля.  

Цифровые технологии являются неотъ-

емлемой частью учебного процесса, пре-

подавателям необходимо постоянно рабо-

тать над совершенствованием содержания 

образовательных программ, что позволит 

использовать их не только в аудиториях, 

но и онлайн.  

Владение цифровыми технологиями 

необходимо всем преподавателям, вероят-

но, в ближайшем будущем возникнет  

необходимость документально подтвер-

ждать наличие данной компетенции, что 

уже имеет место в некоторых университе-

тах.  Постоянное развитие преподавателей 

в данной области необходимо еще и пото-

му, что уровень владения цифровыми тех-

нологиями у студентов может быть выше, 

чем у преподавателей, хотя следует отме-

тить, что часто владение ограничивается 

знакомством с рядом социальных сетей. 

Будут появляться все больше программ 

для внедрения индивидуальной образова-

тельной траектории обучающегося, будут 

разрабатываться новые методики тестиро-

вания с учетом технологий будущего. 
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Аннотация. Обосновывается потенциал цифровых технологий в сфере несистемного 

образования (то есть, дополнительно к официальным школьным и вузовским обучающим 

программам). Отмечается, что учащиеся и студенты активно используют гаджеты в 

повседневной жизни, и важно, чтобы они могли с их помощью приобщаться к знаниям об 

окружающем мире по своим интересам с учетом новейших форматов социально-

полезной направленности. 

Ключевые слова: цифровые технологии, несистемное образование, видеоконтент, со-

циальные сети, блогеры. 

 

В сфере образования, помимо систем-

ного обучения (дошкольные и школьные 

образовательные учреждения, колледжи, 

высшие учебные заведения), молодые лю-

ди познают окружающий мир и на неси-

стемном уровне, то есть, в качестве обык-

новенных обывателей молодежного воз-

раста, и этот аспект нередко упускается из 

виду. Дело в том, что лично-инициативное 

образование, когда вне учебных заведений 

молодые люди получают новые знания, 

обращаясь к разного информационным 

медиа-ресурсам, может иметь разнона-

правленное влияние, поскольку такого ро-

да ресурсы могут иметь и негативный ха-

рактер, например, в области экстремиз-

ма [1, с. 59]. 

При этом в настоящее время среди мо-

лодежи наиболее востребована такая фор-

ма цифровизации, как видеоролики, раз-

мещаемые в интернете на разных плат-

формах (YouTube, Twitter, Instagram, vkon-

takte, видео@Mail.Ru, Rutube и др.). Важно 

подчеркнуть, что такого рода видеоролики 

создается в инициативном порядке самими 

их авторами, то есть, также на внесистем-

ном уровне, и такие медиа-ресурсы все 

сильнее укрепляются как часть образова-

тельно-культурной сферы современного 

общества, генерируя соответствующие 

проблемы. Россия в этом отношении не 

является исключением, о чем свидетель-

ствуют попытки создать мощный видеохо-

стинг на платформе Rutube, где, в частно-

сти, размещается довольно объемный раз-

дел под названием «Обучение» (имеются 

такие подразделы, как обучение детей, 

уроки для школьников, лекции, профори-

ентация, мастер-классы, бизнес и финан-

сы, аудиокниги и т.д.). Такой подход сле-

дует поддержать, поскольку он позволяет 

молодежи дополнительно, помимо школы 

и вуза, познавать окружающий мир, обо-

гащать свое культурное развитие.  

Однако размещаемый на Rutube кон-

тент, как нам представляется, пока недо-

статочно совершенен, в частности, объем 

контента далеко не впечатляет, есть во-

просы по систематизации и поиску ви-

деороликов нужной темы, по учебно-

научному уровню предлагаемых видеома-

териалов и т.д. (но подробный анализ ви-

деороликов, размещаемых на платформе 

Rutube, не является предметом настоящей 

статьи). И речь в данном случае идет о ме-

диа-ресурсах, позволяющих получать но-

вые знания не только об окружающем ми-

ре, но и для обогащения своего личного 

жизненного опыта – с тем, чтобы этот 

опыт нарабатывался, помимо «уличного 

образования», также из получаемой пози-

тивной и общественно полезной информа-

ции, в том числе касающейся правовых 

вопросов, сексуальных отношений, воз-

можностей самостоятельно зарабатывать и 

т.д. И очень важно, чтобы такого рода зна-

ния опирались на реальные условия рос-

сийской действительности – у молодых 
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людей, входящих в самостоятельную 

жизнь, не должно быть на этот счет когни-

тивного диссонанса, когда им на занятиях 

в аудиториях говорят одно, а в реальности 

они видят другое.  

Но одновременно нельзя отставать от 

жизни и от диктуемого ею научно-

технического прогресса. Дело в том, что 

цифровые технологии предоставляют все 

новые и новые возможности для познания 

окружающего мира. В последние годы 

набирает популярность видеоконтент в 

прямом эфире, когда блогер с камерой-

селфи перемещается по городу или другой 

местности, показывая и комментируя под-

писчикам и другим зрителям то, что про-

исходит вокруг, при этом пользователи 

могут задавать блогеру вопросы, связы-

ваться по телефону. Например, уже из-

вестный блогер И. Варламов путешествует 

по городам и рассказывает о градострои-

тельных проблемах, показывая и положи-

тельные стороны, достопримечательности 

городов. Бесспорно, таким образом о го-

роде можно узнать лучше, чем читать о 

нем в справочнике и разглядывать карту 

на школьном уроке, то есть, контент дол-

жен быть и интересным, и подача его 

должна быть привлекательна.  

В этом направлении имеется интерес-

ный и, на наш взгляд, полезный опыт не-

которых блогеров. Так, Ю.Е. Озаровский 

совершает прогулки по г. Анапе, морской 

набережной, другим местам этого курорта, 

показывает их, обозначает проблемы, ак-

центируя внимание в летний период на со-

стоянии и обстановке на анапских пляжах, 

беседуя с отдыхающими и т.д. При этом в 

прямой трансляции ему в чате пишут 

пользователи, некоторые могут звонить 

также по телефону, он по ходу движения 

отвечает, дискутирует. И получается свое-

образная экскурсионная прогулка в сво-

бодном стиле, где экскурсовод – блогер, а 

виртуальные туристы – пользователи ин-

тернета, которые в количестве от несколь-

ких сотен до нескольких тысяч со всех 

концов России одновременно следуют за 

блогером. Тем самым создается эффект со-

участия в цифровом пространстве, когда 

огромное количество незнакомых друг с 

другом людей на некоторое время объеди-

няются, благодаря блогеру, общим интере-

сом, что создает высокий потенциал тако-

го рода коммуникационных связей для 

всех участников с точки зрения достиже-

ния их локального общего интереса.  

Соответственно повышается познава-

тельно-образовательный уровень пользо-

вателей-участников такого рода виртуаль-

ных прогулок, развивается культура обще-

ния пользователей между собой, исходя, 

на данном этапе, из анонимности своего 

участия (анонимность в соцсетях – это от-

дельная проблема, она уже активно об-

суждается, но мы ее здесь не затрагиваем). 

Такого рода технических возможностей 

ранее не было никогда. И мы видим, что 

есть инициативные люди, которые их ис-

пользуют в частном порядке. О востребо-

ванности такой формы говорит то обстоя-

тельство, что у этого блогера с его доволь-

но узкой специализацией подписчиков 

больше, чем у многих известных полити-

ков общероссийского масштаба.  

Кроме того, этот блогер совершает дей-

ствия, которые, на наш взгляд, имеют по-

вышенную социальную пользу – он, опять 

же в прямой трансляции, общается с орга-

нами власти, и тем самым для многих 

граждан, и для молодежи прежде всего, 

обогащается опыт, причем не только бло-

гера, но и других участников виртуальных 

прогулок, по поводу того, как вести себя в 

подобных ситуациях. Так, в марте про-

шлого года Ю.Е. Озаровский направлялся 

к берегу моря, чтобы показать подписчи-

кам и гостям своего канала закат солн-

ца [2]. На одном из перекрестков его оста-

новил некий человек, вышедший из распо-

ложенной неподалеку бытовки (это был 

бригадир строителей) и сказал, что дальше 

идти нельзя, «зачем ты снимаешь и кто ты 

такой?». Блогер попросил представиться, 

и, не получив ответа, сказал: «Я житель 

Российской Федерации, гуляю по городу, 

здесь общественное место, запреты не 

обозначены, это муниципальная террито-

рия, я снимаю то, что мне интересно, и я 

хочу идти дальше к морю. Какие пробле-

мы?». И далее стала создаваться кон-

фликтная ситуация, которая вынудила 

блогера вызвать полицию - он позвонил, 

представился, обрисовал причину звонка, 
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из дежурной части ответили, что вызов 

принят, этот разговор все зрителя слыша-

ли.  

Началось активное обсуждение в чате – 

полиция приедет-не приедет, сколько вре-

мени ждать, и т.д. Ждать пришлось долго, 

и в итоге ситуация разрешилась согласно 

закону – строители прекратили работу, 

сделали ограждение. В данном случае бло-

гер проявил гражданскую активность, ко-

торой не хватает в российском обществе. 

Этот инцидент пользователи обсуждали 

очень активно (в прямом эфире было око-

ло полутора тысяч пользователей, а про-

смотров записи – больше 24 тысяч, сдела-

но более 150 комментариев); на наш 

взгляд, пользователи получили социально-

полезный опыт, который по значимости, 

наверное, не менее, если не более, ценен, 

чем практическое занятие в вузе на юри-

дическом факультете. Но пока такого рода 

новоформатные видеоматериалы создают-

ся и используются в частном порядке по 

личной инициативе заинтересованных 

блогеров. И в этом контексте мы полагаем, 

что государство должно проявить инициа-

тиву и применять как можно шире подоб-

ные цифровые технологии целевым обра-

зом, учитывая, что популярность такого 

рода видеостримов высока у людей разных 

поколений, и особенно у школьной и сту-

денческой молодежи. 
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Проблема преподавания иврита для 

русскоговорящих обучающихся приобрела 

особую остроту в 1990-х годах прошлого 

столетия, в период масштабной активиза-

ции миграционных процессов, связанных с 

распадом СССР, стремлением людей к пе-

реезду на фоне экономического упадка и 

социально-политической нестабильности 

на территориях стран нынешнего СНГ.  

Если с первых лет резкого роста заин-

тересованности в изучении иврита госу-

дарственные ульпаны и частные учебные 

заведения определяли своей целью обуче-

ние минимально необходимому уровню 

языка, то с течением времени появилась 

возможность определять специфические 

потребности обучающихся с учетом целей, 

мотивирующих их к овладению ивритом. 

Для того, чтобы определить основные 

категории обучающихся по целям изуче-

ния языка, потребуется провести анализ 

причин, приведших их к осознанию необ-

ходимости прохождения обучения. 

Согласно статистических данных за 

прошедшие 30 лет из одной только России 

в Израиль мигрировало более 300 тысяч 

человек (данная цифра не учитывает ми-

грантов, официально не оформлявших вы-

езд на ПМЖ с сопутствующим отказом от 

российского подданства). 

Учитывая тот факт, что русский язык 

считался основным языком межнацио-

нального общения, обучения и бытового 

использования на территории СССР, 

большинство мигрантов, переезжающих в 

Израиль из обретших независимость рес-

публик указанной страны, также были 

русскоговорящими. 

 

Таблица 1. Эмиграция из России в Израиль [1] 
Годы Выбыло из Российской Федерации в Израиль, человек 

1990 [2] 61023 

2000 9407 

2010 947 

2018 1014 

2019 948 

2020 690 

 

Несмотря на видимое снижение номи-

нального количества выезжающих из Рос-

сийской Федерации в Израиль в начале 

XXI века в сравнении с 1990-ми годами, 

наблюдается фактическое изменение цели 

въезда в Израиль. Если в 80-х – 90-х годах 

большинство мигрантов рассматривало 

Израиль как промежуточный пункт, спо-

соб, позволяющий претендовать на ВНЖ, 

а впоследствии и гражданство государств 
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Западной Европы и Северной Америки 

(как правило, США), то в начале 2000-х 

конечной целью переезда становился 

именно Израиль. При этом отмечается 

тенденция по возвращению в Израиль рус-

скоязычных граждан, ранее переехавших 

через эту страну в развитые государства 

ЕС и Соединенные Штаты [3]. 

Для русскоговорящих обучающихся, 

ставящих своей целью переезд в Израиль 

на постоянное место жительства, основной 

задачей изучения иврита становилась воз-

можность свободно общаться на этом язы-

ке, в том числе поддерживать диалог в 

обычных бытовых ситуациях: в магазине, 

в медицинском учреждении, в админи-

стративных органах. Таким образом, 

первую и одну из самых распространен-

ных целей изучения иврита, можно обо-

значить как миграционную. 

Изучение иврита не всегда напрямую 

связано с необходимостью свободно овла-

деть языком, чтобы комфортно чувство-

вать себя после репатриации. На террито-

рии России проживает около 150 тысяч 

евреев [4]. В настоящее время далеко не 

все евреи, проживающие вне территории 

Израиля, планируют эмиграцию на исто-

рическую родину, при этом они испыты-

вают потребность в изучении иврита, от-

дают детей в еврейские школы, становятся 

членами еврейских Общин, в том числе 

действующих в разных городах России. 

Целью изучения языка в таком случае ста-

новится приобщение к историческим тра-

дициям своего народа, возможность обще-

ния с родственниками и друзьями, прожи-

вающими в Израиле, чтение священных 

текстов (в первую очередь Торы) на иври-

те, глубокое изучение еврейской культуры, 

возможность самоидентификации себя как 

еврея. В данном случае речь идет о второй 

из целей изучения иврита, которую можно 

условно определить, как культурно-

образовательную. 

Есть и третья категория людей, вынуж-

денных (или желающих) изучить иврит. 

Они не являются этническими евреями и 

не ставят своей целью миграцию в Изра-

иль. Причина, побуждающая эту группу 

изучать язык, весьма прагматична – это 

профессиональная необходимость. Речь 

идет о специалистах компаний, сотрудни-

чающих с израильскими партнерами, ве-

дущих совместные проекты или людях, 

рассчитывающих на перспективное трудо-

устройство в организации, где одним из 

языков общения является иврит. Таким 

образом, третью цель изучения иврита 

можно назвать профессиональной. 

Как же строится обучение русскогово-

рящих ивриту с учетом целей изучения 

языка? За прошедшие тридцать лет повы-

шенного интереса к ивриту образователь-

ные процессы претерпели ряд изменений. 

В целом «эволюция» изучения иврита 

прошла следующие этапы: 

1. «стандартное» обучение по совет-

ским методикам на территории России и 

других стран СНГ. Для стандартного обу-

чения характерно повышенное внимание к 

грамматике языка на фоне определенного 

пренебрежения разговорной речью. Обу-

чение по методикам такого характера 

осуществлялось вне зависимости от целей 

обучающегося. В итоге мотивированный и 

заинтересованный обучающийся мог про-

демонстрировать отличные знания пись-

менной речи и грамматических конструк-

ций на фоне неспособности поддержать 

обычный несложный диалог с носителем 

языка. 

2. «оперативное» обучение в государ-

ственных и частных учреждениях Израиля, 

России и других стран СНГ. Особенно-

стью этого этапа стала необходимость 

обучения большого количества людей (со-

тен, тысяч, а иногда и десятков тысяч) в 

максимально сжатые сроки. Акценты обу-

чения расставлялись в зависимости от 

наработанной практики того или иного 

учебного заведения, в итоге обучающиеся 

демонстрировали кардинально различный 

уровень владения ивритом. Появилось 

условное разделение стратегии обучения в 

зависимости от цели: 

- миграционная – упор на разговорно-

бытовой язык с возможностью погружения 

в языковую среду на территории Израиля; 

- культурно-образовательная – акцент 

на грамматику и чтение с попытками при-

обретения навыков разговорной речи; 

- профессиональная – акцент на специ-

фику, упор на изучение письменных и 
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устных конструкций, наиболее востребо-

ванных в профессии. 

3. Осознание необходимости разработ-

ки универсальной методики обучения 

ивриту для русскоговорящих.  

Этот этап заслуживает отдельного рас-

смотрения 

Так, по мнению Крюкова А.А., «Одной 

из характерных особенностей израильско-

го иврита последней трети XX в. является 

весьма трудно и приблизительно опреде-

ляемая граница между разговорным язы-

ком и сленгом. Зачастую сленговые лекси-

ко-фразеологические единицы быстро и 

естественно инкорпорируются в повсе-

дневный обыденный иврит, переставая 

быть языковым признаком и средством 

общения исключительно одной возрастной 

или социально-профессиональной группы 

населения» [5]. 

Таким образом, можно заключить, что 

вне зависимости от цели изучения иврита 

русскоговорящими обучающимися для до-

стижения желаемого эффекта от процесса 

обучения необходимо комплексное реше-

ние ряда задач – нельзя акцентировать 

внимание только на письменном иврите 

для людей, изучающих иврит с культурно-

образовательными целями, как и недопу-

стимо пренебрежение грамматикой для 

тех, кто начал учиться с целью миграци-

онной. 

В колледже «Ньюмен-центр» с первых 

лет резкого роста миграционного потока 

русскоговорящих в Израиль велось обуче-

ние мигрантов ивриту. Сначала центр ра-

ботал на основании методик, ранее сфор-

мированных на основании практики пре-

подавания английского, но затем препода-

вателем В. Ханчас была разработана уни-

кальная авторская методика, учитываю-

щая: 

1. Различный начальный уровень зна-

ния иврита; 

2. Разнообразный половозрастной со-

став обучающихся; 

3. Взаимопроникающий характер целей 

изучения иврита: миграционная цель легко 

трансформируется в профессиональную, 

если переселенец трудоустраивается в от-

расли, где базовых знаний бытового иври-

та недостаточно, культурно-

образовательная в любой момент может 

перерасти в миграционную, а профессио-

нальная – в культурно-образовательную; 

4. Сжатые целевые сроки обучения. Ко-

гда речь идет об уже свершившемся пере-

езде или пройденном собеседовании / со-

стоявшемся трудоустройстве, у обучаю-

щегося нет нескольких лет на изучение 

тонкостей языка. Он заинтересован в том, 

чтобы начать говорить и писать на иврите 

как можно скорее. 

Авторская методика В. Ханчас была 

разработана таким образом, чтобы удовле-

творить потребности всех групп обучаю-

щихся без необходимости формирования 

отдельного учебника для каждой из них – 

то есть с учетом необходимости выработ-

ки универсального подхода. 
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Таблица 2. Применимость подходов авторской методики В. Ханчас для обучения иври-

ту русскоговорящих с учетом цели изучения языка [6] 
Цель изучения Удовлетворение основной 

потребности изучения 

языка в рамках методики 

Приемы и методы, исполь-

зуемые в методике 

Примечание 

Миграционная Мягкое погружение в 

языковую среду с форми-

рованием навыков веде-

ния бытового диалога в 

наиболее распространен-

ных ситуациях 

Использование аудиомате-

риалов к каждой теме и 

тексту. Разработка темати-

ческих материалов с учетом 

специфических особенно-

стей языка и культуры, 

формирование диалогов с 

неожиданной развязкой для 

активации мнемонических 

процессов. 

Использование методики 

позволяет обучающемуся 

комфортно чувствовать 

себя в языковой среде 

спустя 2-3 месяца после 

начала обучения 

Культурно-

образовательная 

Мягкое погружение в 

языковую среду без необ-

ходимости привлечения 

носителя. Выработка ба-

зовых навыков устной и 

письменной речи для 

обеспечения возможности 

общения на иврите как на 

втором родном языке. 

Подготовка аудиофайлов с 

максимально четким и по-

нятным произношением, 

позволяющих обучающе-

муся прослушивать пра-

вильное мелодическое зву-

чание иврита с последую-

щим формированием соот-

ветствующего произноше-

ние. Сопровождение тек-

стом всех аудиоматериалов 

для обеспечения возможно-

сти соотнесения устной и 

письменной речи. 

Изучение иврита по мето-

дике позволяет обучаю-

щимся читать Тору в ори-

гинале, вести переписку и 

устно общаться с носите-

лями языка. 

Профессиональная Формирование навыков 

работы с устной речью и 

письменными текстами на 

иврите с учетом необхо-

димости выработки пра-

вильного произношения и 

безупречной грамматики 

Использование текстовых, 

графических и аудиомате-

риалов по наиболее распро-

страненным тематикам, 

необходимым для бытового 

и профессионального об-

щения.  

Возможность дополнения 

навыков владения устным 

и письменным ивритом 

путем самостоятельного 

изучения доступной про-

фессиональной литерату-

ры на указанном языке, 

ускоренная адаптация к 

трудовому коллективу 

благодаря отсутствию 

языкового барьера 

 

На основании вышеизложенного можно 

заключить, что подход к обучению русско-

говорящих ивриту, выработанный в рам-

ках авторской методики В. Ханчас, явля-

ется универсальным, то есть обучающиеся 

в течение 2-3 месяцев обучения овладева-

ют ивритом на необходимом им уровне 

вне зависимости от целей прохождения 

курса. Учитывая, что методика разработа-

на на базисе практических результатов 

применения методик изучения английско-

го, с учетом лингвистических особенно-

стей иврита и уникальной еврейской куль-

туры специально для обучения русского-

ворящих, представляется перспективным 

разработка аналогичной универсальной 

методики обучения русскоговорящих ан-

глийскому языку на ее основе. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям подхода к образованию в сфере физиче-

ской культуры в Республике Корея. В центре внимания – место физического воспитания в 

системе образования (дошкольного, школьного, в высшей школе). Дана общая характери-

стика содержания учебных программ. Выделены отличительные черты методики физи-

ческого воспитания – сочетание стандартного подхода (европейского, американского) и 

опоры на национальные виды спорта (различные виды единоборств, кайтинг, стрельбу из 

лука). Показано, какие приемы и упражнения, характерные для этих национальны видов 

спорта, используются на уроках по физической культуре. Сделан вывод, что такой под-

ход может быть использован и другими странами (в частности Россией), с целью попу-

ляризации специфических видов спортивной активности и сохранению национального 

разнообразия.  

Ключевые слова: физическое воспитание, образование, Республика Корея, единобор-

ства, кайтинг, стрельба из лука, национальные виды спорта.  

 

Республика Корея (далее РК) – государ-

ство Восточной Азии, которое предостав-

ляет исследователю интересный и своеоб-

разный материал для изучения. В огром-

ной мере это касается не только широкого 

спектра вопросов из области педагогики 

(по уровню образования РК занимает 4 ме-

сто среди азиатских стран), но и более уз-

ких аспектов, – например, сферы физиче-

ской культуры.  

Цель этой статьи – кратко осветить осо-

бенности корейского подхода к образова-

нию в сфере физической культуры. Ос-

новные задачи: 

1) обозначить своеобразие этого подхо-

да; 

2) выявить точки роста, которые могут 

быть полезными и в других национальных 

и региональных условиях в сфере физиче-

ского воспитания. 

Общеизвестно, что дошкольное обуче-

ние в Республике Корея базируется на 

первостепенном развитии физических 

навыков ребенка [1]. Так как корейцы 

предпочитают частные дошкольные учре-

ждения, то здесь не так много «занятий» 

для малышей, которые бы знакомили с 

азами математики, окружающим миром, 

языком. Зато огромное внимание уделено 

формированию двигательных навыков: 

гимнастическим упражнениям, использо-

ванию мяча, скакалки, обруча, различных 

простейших снарядов, технике бега, 

прыжка или плавания. Считается, что бла-

годаря спорту не только укрепляется здо-

ровье, но и воспитывается уверенность в 

себе, умение владеть эмоциями, стойкость 

характера.  

В корейской начальной школе (с 6 до 12 

лет), физическая культура не входит в 

число обязательных учебных предметов: 

часто в школах отсутствует даже элемен-

тарный инвентарь для занятий физкульту-

рой [2]. Если физическая культура и при-

сутствует в расписании младшего школь-

ника, то как поддерживающий факульта-

тив, позволяющий ребенку переключить-

ся, снять напряжение, проявить активность 

на свежем воздухе, поиграть. Средняя 

школа (3 класса с 12 до 15 лет) уже вклю-

чает физическую культуру в перечень 

учебных дисциплин, но все же считает так 

называемым «дополнительным предме-

том» (наряду, например, с «Основами се-
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мейной экономики»). Старшая школа (3 

курса с 17 до 19 лет) – вовсе не является 

обязательным элементом образования в 

Республике Корея, поэтому в некоторых 

учебных заведениях отдельные уроки фи-

зической культуры значатся в программе, 

в других – они отсутствуют [3]. 

Программа учебного курса по физиче-

ской культуре организована В Корее по 

европейскому и американскому типу, и 

содержит стандартный набор упражнений 

на развитие навыков движения, пластики, 

бега, манипуляций с мячом. Спецификой 

корейского обучения является опора на 

национальные игры, танцы и виды спорта: 

стрельбу из лука, различные виды едино-

борств, кайтинг (катание на водной доске с 

воздушным змеем). Профессиональная 

физкультурная подготовка начинается 

только в колледже (ее продолжительность 

в среднем 2-4 года), и может быть про-

должена в ВУЗе (продолжительность обу-

чения 4-6 лет). В подготовке преподавате-

лей отметим глубокую ориентированность 

на практические навыки, а вот теоретиче-

ский раздел (анатомия, спортивная меди-

цина, психология, педагогика, методика 

обучения) не столь значителен, в сравне-

нии, например, с российскими профессио-

нальными учебными программами [4]. 

Тем не менее именно содержательная 

часть дисциплины «Физическая культура» 

привносит своеобразие в корейскую педа-

гогику. В основе двигательной активности 

учащихся в курсе физической культуры – 

национальные виды физических упражне-

ний, игры и танцы: ниже будет показано 

как национальное своеобразие интегриру-

ется в контент занятий. 

Основы физической культуры – 

национальные виды спорта. Наиболее 

активно используются в школьной образо-

вательной программе физического воспи-

тания элементы из национальной стрельбы 

из лука, кайтинга, различных видов едино-

борств [4]. 

К примеру, история стрельбы из лука 

насчитывает в Корее более 1300 лет: ос-

новной ее национальной особенностью 

является полное отсутствие прицела. Ин-

тересно, что обучение такому типу стрель-

бы очень популярно среди населения 

страны. Будущих лучников обучают в 

многочисленных профессиональных спор-

тивных школах, а выпускники (ранее 

овладевшие стрельбой без прицела) с лег-

костью переходят на спортивную стрельбу 

из лука (с прицелом), включенную в олим-

пийские виды спорта. В системе общеоб-

разовательной школьной педагогики для 

тренировок используются такие элементы 

стрельбы из лука как: силовые упражнения 

для рук, растяжка, упражнения на мет-

кость, обучение использования простых 

луков, развитие меткости (метание мяча, 

дротика). 

Второе своеобразное направление спор-

тивной подготовки корейца – кайтинг. Это 

вид передвижения по воде с помощью 

доски и воздушного змея из плотной бума-

ги на бамбуковых шестах. Живописные 

заплывы на подобного рода кайтах явля-

ются традиционными для празднований 

начала года, а также национального празд-

ника Чхусок. Вполне вероятно, что в ско-

ром времени будет образована националь-

ная лига по кайтингу, сегодня же в рамках 

школьной педагогики широко использу-

ются приемы обучения балансировке на 

досках (для занятий в зале, классе, в бас-

сейне), обучение плаванью, обучение 

управлению воздушным змеем и упражне-

ния на развитие баланса. 

Конечно, корейский национальный 

спорт невозможно представить без раз-

личного вида единоборств. В данной ста-

тье мы упомянем такие традиционные их 

виды как: тхэквондо, сирым, тхэккён, хап-

кидо. 

Как известно, спортивный символ Ко-

реи – тхэквондо, вид национальной борь-

бы включенный в программу мировых 

Олимпийских игр, первыми чемпионами в 

которых по данному виду спорта были вы-

ходцы из Южной Кореи. По типу это раз-

новидность боя без использования оружия. 

Но в тоже время тхэквондо является и ду-

ховной практикой, своеобразной жизнен-

ной философией корейцев. Несмотря на 

древнюю историю (более 2 тысяч лет), 

этот вид спорта только в 1961 году полу-

чил свой утвержденный свод правил и во-

шел в ряд обязательных для изучения дис-

циплин для сотрудников силовых ве-
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домств страны (военные, полицейские, 

пожарные, спасатели). 

Еще один вид единоборств – сирым, 

или корейская борьба – напоминает япон-

скую борьбу сумо. Это состязание борцов 

проходит на песчаной площадке, границы 

которой нельзя пересекать, а победные оч-

ки присуждаются тому, кто удержался на 

ногах. В современной Южной Корее дей-

ствует Федерация спортивной борьбы си-

рым, элементы обучения которой исполь-

зуются и в системе школьной педагогики: 

среди них – упражнения на песке, упраж-

нения на контактную борьбу, различные 

виды поворотов, силовые приемы. 

Близкий к сирыму тип борьбы – тхэккён 

– еще одна древняя корейская техника 

единоборства (время возникновения – 

предположительно IV век н.э., возрожде-

ние популярности произошло в 2 половине 

XX века, первые мировые соревнования – 

в 1991 г.). Здесь противникам разрешено 

использование открытых ладоней и ступ-

ней, поэтому считается, что данная техни-

ка более пригодна для защиты, отличается 

плавностью движений, даже некоторым 

эстетическим родством с танцевальным 

элементами. В тхеккён проигрывает от-

ступивший назад или упавший, а вся так-

тика строится на использовании промахов 

противника и его слабостей. 

В общеобразовательной системе школы 

на уроках физической культу-

ры используются такие элементы едино-

борств как силовые методы борьбы с по-

мощью рук, приемы использования ног, 

вращения и разные растяжки, отработка 

поворотов, через движение воспитывается 

умение психологически «переиграть» про-

тивника. 

В отличие от выше названных едино-

борств, техника хапкидо – разрешает бор-

цам использование оружия: палок, ножей, 

мечей, шестов. Правила этого старинного 

вида борьбы близки принципам японского 

айкидо, но в современной Корее суще-

ствует множество школ, каждая из кото-

рых использует в обучении собственное 

оружие, обучая с их помощью как технике 

защиты, так и приемам атаки. В общеобра-

зовательной школе на уроках физической 

культуры используются такие элементы 

этого вида спорта как: упражнения с при-

менением инвентаря для самообороны, 

упражнения с шестом, палками, элементы 

жонглирования, упражнения на реакцию, 

обучение элементам самозащиты. 

Даже небольшой обзор позволяет сде-

лать следующие выводы об особенностях 

преподавания физической культуры в Рес-

публике Корея: 

1) Национальный стандарт по физиче-

ской подготовке предусматривает разви-

тие двигательных и физических навыков 

на протяжении всей образовательной це-

почки: в дошкольный период (обязатель-

но), в средней и старшей школе (факульта-

тивно), в ВУЗе (по выбору); имеются так-

же профессиональные спортивные колле-

джи и ВУЗы (профильная подготовка, [5]). 

2) В основе элементной базы для физи-

ческой подготовки учащихся Республики 

Корея – национальные виды спорта: 

стрельба из лука, кайтинг, различные виды 

единоборств. 

3) Школьная педагогика использует от-

дельные упражнения из каждого вида 

национального спорта, осуществляя как 

общую физическую подготовку учащихся, 

так и их знакомство с традиционной куль-

турой, философией, национальной истори-

ей. 

4) Практическим занятиям в курсе фи-

зической культуры уделено большее вни-

мание, чем теоретической подготовке, в 

том числе при подготовке преподавателей. 

На наш взгляд, физическое воспитание 

в Корее может служить примером удачно-

го синтеза современных тенденций и 

древних национальных традиций этой 

страны. Возможно, бережное отношение 

корейцев к национальным особенностям 

своей культуры может быть использовано 

и в России, в частности в национальных 

республиках, отдельных регионах. Это 

позволит сохранить и развить культурное 

разнообразие народов России, сделать фи-

зическое воспитание его важной составной 

частью. 
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the approach to education in the field of 
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