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ЭКОМОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГРАДА 

 

Д.Д. Кобозев, ассистент 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2023-3-1-6-11 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается процесс техногенного загрязнения ат-

мосферы г. Зеленограда стационарными и передвижными источниками на основе решения 

уравнения турбулентной диффузии. С помощью унифицированной программы расчета за-

грязнения атмосферы (УПРЗА) «Эко-центр». Смоделирован процесс переноса примесей и 

построены поля их рассеивания, позволяющие рационализировать размещение постов 

контроля системы мониторинга атмосферы. Главным системообразующим признаком 

наукоемкой природно-технической геосистемы является взаимосвязь социально-

экономических, производственных и природных процессов, поэтому исследование рассеи-

вания загрязнений в атмосфере очень актуально для предприятий микроэлектроники, так 

и населения города. 

Ключевые слова: загрязнение атмосферы, примесь, посты контроля, первичный и вто-

ричный загрязнитель, турбулентная диффузия, компьютерное моделирование. 

 

Исследования проводились на основе 

статистических показателей загрязнения 

атмосферного воздуха, предоставленных 

территориальным органом Роспотребна-

дзора Зеленоградского АО и ГПБУ 

«Мосэкомониторинг» (таблица 1) на осно-

вании измерений постами экологического 

контроля, расположенных, как правило, в 

селитебных зонах. 

Несмотря на приемлемый в целом уро-

вень загрязнения г. Зеленограда, из докла-

дов по состоянию атмосферного воздуха 

г. Москвы за 2020-2022 г. известно о жало-

бах жителей некоторых микрорайонов на 

качество атмосферного воздуха (рис. 1). 

 

Таблица 1. Основные загрязнители атмосферы г. Зеленограда за 2020-2022 годы 
Вещество NO NO2 SO2 CH4 O3 CO 

Количество измерений 

2020 1030 1029 351 343  730 

2021 2021 1023 351 717 361 1092 

2022 978 978  313 335 1000 

Средняя концентрация, мг/м3 

2020 0,04 0,053 0,003 1,33 0,04 0,55 

2021 0,04 0,053 0,0027 - - - 

2022 0,0141 0,0182 - - - - 

Максимальная концентрация, мг/м3 

2020 - - - - - - 

2021 - - - - - - 

2022 0,262 0,104 - - - - 

Количество измерений, когда зафисикровали превышение ПДКзв 

2020 - - - - - - 

2021 - - - - - - 

2022 25 - 0 - - - 

 

Результаты обследования передвижной 

экологической лабораторией ГПБУ 

«Мосэкомониторинг» подтвердили опреде-

ленную правомерность заявлений граждан 

(рис. 2), что, вероятно, связано с неблаго-

приятными метеоусловиями. 
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Рис. 1. Селитебные территории г. Зеленоград, обследованные передвижной экологической 

лабораторией ГБПУ «Мосэкомониторинг» 

 – место превышения ПДК загрязнителей 

 

Последнее обстоятельство свидетель-

ствует о необходимости математического 

и компьютерного описания рассеивания 

примесей и дальнейшей работы по повы-

шению объективности и информативности 

системы экологического мониторинга.  

Математическая модель распростране-

ния химических соединений в атмосфере 

основана на уравнении турбулентной 

диффузии [1, 2]: 

 
𝜕𝐶(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝐽)⃗⃗  ⃗ + 𝜆 ∙ 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 0,   (1) 

 

где С(x,y,z,t) – функция распространения концентрации загрязняющего вещества;  𝐽  – 

представляет собой сумму потоков диффузии: J=J1+J2 (молекулярной + турбулентной): 

 

𝐽1⃗⃗  = 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) ∙ 𝑣 (𝑥, 𝑦, 𝑧), 
𝑗2⃗⃗⃗  =  −(𝐾1 + 𝐾2) ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)), 

 

где λ∙С(x,y,z,t) – описывает возникнове-

ние дополнительной концентрации приме-

си при воздействии на неё каких-либо по-

годных условий (осадки, туман и т.д.); – 

представляет собой поток молекулярной 

диффузии; – представляет собой поток 

турбулентной диффузии и имеет название 

закон Фика; K1 – коэффициент молекуляр-

ной диффузии, который отражает перенос 

вещества в нижний слой атмосферы; K2 – 

коэффициент турбулентной диффузии в 

случае анизотропной среды.  

Далее уравнение (1) после математиче-

ских преобразований принимает вид: 
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𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑥(𝑡)

𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑦(𝑡)

𝜕𝐶

𝜕𝑦
+ 𝑣𝑧(𝑡)

𝜕𝐶

𝜕𝑧
=

𝜕

𝜕𝑥
𝑘𝑥(𝑡) +

𝜕

𝜕𝑦
𝑘𝑦(𝑡)

𝜕𝐶

𝜕𝑦
+

𝜕

𝜕𝑧
𝑘𝑧(𝑡)

𝜕𝐶

𝜕𝑧
− 𝜆(𝑡)𝐶(𝑡),      (2) 

 

где t – время распространения примеси, 

с; (vx, vy, vz) – составляющие средней ско-

рости перемещения вещества соответ-

ственно по направлению осей x, y, z, м/с; 

(kx, ky, kz) – горизонтальные и вертикаль-

ные составляющие компонента турбулент-

ной диффузии (коэффициенты обмена), 

м2/с; λ – коэффициент трансформации 

примеси по причине воздействия на неё 

атмосферных осадков (дождь, морось, ту-

ман), с-1; – первые частные производные 

по координатам, называемые градиентом 

концентрации, показывающие изменение 

скорости распространения концентрации 

по направлению; 
𝜕С

𝜕𝑡
– - первая частная про-

изводная концентрации по времени, кото-

рая определяет изменение скорости кон-

центрации во времени.  

Применяя различные допущения о ре-

альных погодных условиях относительно 

уравнения (2), указав начальные и гранич-

ные условия и решив дифференциальное 

уравнение с частными производными вто-

рого порядка, получаем нестационарную 

функцию распространения химических 

веществ в атмосфере [1, 2]: 

 

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =
𝑀

8(𝑘𝜋𝑡)3/2 𝑒−
(𝑥−𝑣𝑥𝑡)2

4𝑘𝑡
−

𝑦2

4𝑘𝑡
(𝑒

−
(𝑧−𝐻)2

4𝑘𝑡 +𝑒
(𝑧+𝐻)2

4𝑘𝑡
,   (3) 

 

где M – мощность непрерывного точеч-

ного источника (выбросы вещества в еди-

ницу времени), кг/с; t – время распростра-

нения вещества, с; k – коэффициент турбу-

лентной диффузии, м2/с; vx– средняя ско-

рость ветра в горизонтальном направле-

нии, м/с; H – эффективная высота подъёма 

«факела», м.  

Применение свёртки по времени к фор-

муле (3) позволяет произвести расчёт кон-

центрации газообразного вещества соглас-

но модели Гаусса в любой расчётной точке 

независимо от времени при следующих 

условиях [1, 2]:  

1. Источник функционирует практиче-

ски непрерывно.  

2. Примесь однородна при отсутствии 

её потерь.  

3. Коэффициенты тензорной матрицы 

совпадают с главными осями системы ко-

ординат.  

4. Концентрация примеси в выбросе па-

дает по экспоненте.  

5. Имеется только турбулентная диффу-

зия, а молекулярная пренебрежимо мала.  

При этом стационарное решение урав-

нения в случае атмосферных осадков бу-

дет иметь вид [2]: 

 

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝑀

4𝜋𝑘
∙ 𝑒

𝑥𝑣𝑥
2𝑘 ∙ (

1

√𝑥2+𝑦2+(𝑧−𝐻)2
𝑒

−
1

2𝑘
√(𝑥2+𝑦2+(𝑧−𝐻)2)∙(𝑣𝑥

2+4𝑘𝜆)
+

1

√𝑥2+𝑦2+(𝑧+𝐻)2
𝑒

−
1

2𝑘
√(𝑥2+𝑦2+(𝑧+𝐻)2∙(𝑣𝑥

2+4𝑘𝜆)
 )  (4) 

 

В функциональных зависимостях (3) и 

(4) определенные сложности может вызы-

вать расчет коэффициента турбулентной 

диффузии в системе «воздух- загрязни-

тель», зависящего от метеоусловий (тем-

пературы воздуха, скорости ветра, наличия 

или отсутствия осадков). Он не является 

справочным и не может быть измерен. 

Среди экспериментальных методов рас-

чета данного коэффициента наиболее точ-

ным и охватывающим широкий спектр 

химических веществ является метод Бир-

да-Гиршфельдера-Куртисса. Коэффициен-

та турбулентной диффузии для двух непо-

лярных газов здесь определяется из выра-

жения [3]: 
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𝑘 =
0,002628

𝜌 ∙ 𝜎1,2
2 ∙ Ω1,2

(1,1)∗
√

𝑇3(𝑀1 + 𝑀2)

2𝑀1𝑀2
, 

 

где k – коэффициент диффузии, м2/с; p – 

давление, атм.; T – температура, K; M1, M2 

– молекулярные массы газов 1 и 2; σ1,2 – 

постоянная сил, найденная по формуле 

Леннарда-Джонса, Å; – функция, значение 

которой берётся по справочной таблице; 

ε1,2 и σ1,2 – постоянные сил, Å, которая 

определяются по формулам Леннарда-

Джонса:  

 

𝜎1,2 =
𝜎1+ 𝜎2

2
,   𝜀1,2 = √𝜎1 ∙ 𝜀2, 

 

где σ1, σ2, ε1, ε2 – постоянные в уравне-

нии Леннарда-Джонса.  

Коэффициенты турбулентной диффузии 

для системы «воздух-загрязнитель» пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Коэффициенты турбулентной диффузии в системе «воздух- загрязнитель» 

при различной температуре воздуха (метод Бирда-Гиршфельдера-Куртисса) 

Загрязнитель 
К1,2 (T = 258 K), ∙10-4, 

м2/с 

К1,2 (T = 273 K), ∙10-4, 

м2/с 

К1,2 (T = 288 K), ∙10-4, 

м2/с 

CO 0,158 0,174 0,192 

CO2 0,116 0,128 0,142 

NO 0,158 0,174 0,193 

SO2 0,096 0,106 0,118 

CH4 0,164 0,184 0,202 

 

Используя показатели работы предпри-

ятия, розу ветров, информацию по концен-

трациям загрязнителей, построены поля 

рассеивания вредных примесей от про-

мышленного предприятия 

ООО «Коронкер», расположенного на тер-

ритории с наибольшим количеством заяв-

лений граждан на загрязнение атмосферы. 

Унифицированная программа расчета за-

грязнения атмосферы УПРЗА «ЭКОцентр 

– Стандарт» позволяет учитывать вышепе-

речисленные факторы влияния на рассеи-

вание примесей [4]. 

Результаты расчетов распространения 

NO2 при неблагоприятных метеоусловиях 

с учетом фонового загрязнения представ-

лены в виде полей рассеивания на рисун-

ке 2. 

 

 
Рис. 2. Распространение NO2 над территорией города при неблагоприятных погодных 

условиях (скорость ветра = 0,5 м/с, осадков – нет) 
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Рис. 3. Распространение HNO3 над территорией города при неблагоприятных погодных 

условиях (скорость ветра = 0,5 м/с, осадков – нет) 

 

Поля рассеивания концентрации загряз-

нителя учитывают характеристику пред-

приятия: круглосуточный режим работы, 

количество труб (1 шт.), высоту трубы (H 

= 100 м), количество цехов (1 шт). Также 

программа позволяет учесть температуру 

выхода газоводущной смеси (Твых = 70 °С), 

внешнюю температуру окружающей сре-

ды (Tос = 70 °С), максимальную скорость 

ветра (v = 0,5 м/с), коэффициент, отвеча-

ющий за рельеф местности (ȵ = 1), преоб-

ладающую розу ветров в городе и т.д. 

Концентрация загрязнителя при отсут-

ствии ветра и осадков, иными словами, 

при неблагоприятных условиях не превы-

шает максимально разовые по нормативу 

(ПДКм.р. (NO2) = 0,3 мг/м3). 

Возможность химической реакции с об-

разованием вторичного загрязнителя 

HNO3 оценивается значением энергии 

Гиббса, определяемой из уравнения [5]: 

 

∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆,                                      (5) 

 

где ΔH – энтальпия, кДж/моль;  

ΔS – энтропия, Дж/(моль∙К);  

T – абсолютная температура, К. 

Зависимость (4) справедлива только для температуры воздуха 298 К. 

 

∆𝐺𝑓 = ∆𝐻𝑟,298 − 𝑇 ∙ ∆S𝑟,298 − 𝑇(∆𝛼𝑀0 + ∆𝑏𝑀1 + ∆𝑐𝑀2)   (6) 

 

Члены уравнения Δa, Δb, Δc, M0, M1, M2 

при соответствующих температурах при-

водятся из справочных таблиц, которые не 

зависят о природы веществ, а зависят 

только от температуры. 

Режим и основные параметры функци-

онирования предприятия описаны к рис. 2. 

Расчет значения среднесуточной концен-

трации HNO3 находится из уравнения хи-

мической реакции NO2 +H2O → HNO3 и 

принимается равной 2,472∙10-4.  

Расчеты показывают, что превышение 

этого загрязнителя могут быть лишь не-

значительными, не выходя за границу пре-

дельно-допустимых. В то же время, эти 

расчеты наводят на мысль о том, что необ-

ходимо периодически строить поля рассе-
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ивания различных загрязнений и следить 

за их поведением в атмосфере [5]. 

Результаты расчетов свидетельствуют о 

незначительном загрязнении воздушного 

бассейна города, что соответствует общей 

статистике территориального органа Ро-

спотребнадзора г. Зеленограде. Заявления 

граждан на определенный дискомфорт, 

следует, очевидно, отнести к редким пре-

вышениям ПДКзв., зафиксированным си-

стемой мониторинга и приведенным в таб-

лице 1. 

Взаимодействие химических соедине-

ний в реальности может повлечь появле-

ние и вторичного загрязнителя HNO3, но в 

условиях города, его концентрация будет 

незначительна. 
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Abstract. In this paper, the process of technogenic pollution of the atmosphere of Zelenograd 

by stationary and mobile sources is considered on the basis of solving the equation of turbulent 

diffusion. With the help of the unified program for calculating atmospheric pollution (UPRZA) 

"Eco-center". The process of impurity transfer is modeled and their dispersion fields are con-

structed, allowing to rationalize the placement of control posts of the atmosphere monitoring 

system. The main system-forming feature of a knowledge-intensive natural and technical geosys-

tem is the interrelation of socio-economic, industrial and natural processes, therefore, the study 

of the dispersion of pollutants in the atmosphere is very relevant for microelectronics enterprises 

and the city population. 
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Аннотация. За последние десять лет по данным Минприроды на территории Россий-

ской Федерации отмечается увеличение общего количества отдельных видов диких жи-

вотных. На 2021 год популяция лосей превысила 1,2 миллиона особей, бурых медведей – 

300000. Всё чаще молодые хищники и копытные оказываются на селитебных террито-

риях. Выезжающие по тревоге полицейские, охотинспекторы, сотрудники МЧС зача-

стую не имеют спецоружия и спецпрепататов и вынуждены их убивать. Необходимо на 

федеральном и региональных уровнях разработать и внедрить в практику действенную 

оперативную систему пассивной иммобилизации диких животных, оказавшихся на тер-

ритории населённых пунктов. Это позволит повысить уровень безопасности населения и 

сохранить жизни диких животных, оказавшихся в непривычной для них среде. 

Ключевые слова: дикие животные, иммобилизация, транквилизаторы, спецоружие, 

МЧС, региональные службы спасения. 

 

В июле 2022 года в российских сред-

ствах массовой информации активно об-

суждалась история, произошедшая в запо-

лярном посёлке Диксон. В посёлок за по-

мощью к людям пришла молодая медве-

дица, язык которой оказался защемлён и 

проколот консервной банкой из-под сгу-

щённого молока. История с медведицей, 

получившей у журналистов имя Монеточ-

ка, закончилась благополучно – нашелся 

авиатранспорт, волонтеры, была профи-

нансирована спасательная экспедиция, из 

Москвы прилетел специалист, буквально 

через два дня медведица получила квали-

фицированную медицинскую помощь и 

была освобождена от убийственного «кап-

кана» на языке. Редчайший случай столь 

оперативного вмешательства, когда на по-

мощь дикому животному был срочно 

направлен специальный спасательный 

борт. Но ведь подобные истории случают-

ся на просторах Российской Федерации 

довольно часто, и в ряде случаев они за-

канчиваются гибелью попавших в беду 

животных. 

На северо-западе страны, на Урале, в 

Сибири, на Дальнем Востоке не редки 

случаи, когда в населённые пункты захо-

дят крупные хищники (медведи, волки, 

рыси) или копытные (лоси, олени). Как 

правило это молодые животные. Оказав-

шись на территории городских агломера-

ций, крупных населённых пунктов, антро-

пологизированных ландшафтов животные 

испытывают огромный стресс от контакта 

с людьми, машинами, запахами, шумовым 

загрязнением среды. Они пытаются спря-

таться, найти себе безопасное укрытие. 

При близком контакте с людьми срабаты-

вают защитные реакции, и животные 

начинают вести себя достаточно агрессив-

но, что представляет несомненную опас-

ность для жизни и здоровья окружающих 

и самих животных. 

Попавшее в беду животное в большин-

стве случаев обречено. История с Моне-

точкой закончилась счастливо только по 

случайности. На местном уровне ни под-

разделения МЧС, ни региональные спаса-

тельные службы в большинстве областей 

нашей страны не имеют возможности опе-

ративно обездвижить и вывезти в безопас-

ное место дикое животное, удалив его за 

пределы селитебной территории. У мест-

ных спасателей нет транквилизаторов, нет 

специалистов, чтобы рассчитать дозу, нет 

оружия, чтобы произвести выстрел и обез-

движить животное. Поэтому в большин-

стве случаев на практике животное пыта-

ются сначала локализовать, потом отло-
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вить при помощи подручных средств, а 

когда это не удаётся, то животное убива-

ют, привлекая для этого полицию или 

охотников. В качестве типичного примера 

сложившейся практики рассмотрим кон-

кретные действия соответствующих служб 

одного из регионов северо-запада страны. 

Архангельская область имеет одну из 

лучших в стране систем обеспечения без-

опасности жизнедеятельности населения. 

Архангельская областная служба спасения 

(АОСС) была организована ещё до того, 

как на федеральном уровне было принято 

решение о формировании МЧС. Многие 

годы на территории области служба спасе-

ния выполняла функции территориальных 

подразделений МЧС, пока те проходили 

стадию формирования и разворачивались в 

полноценную службу. За прошедшие деся-

тилетия сотрудниками АОСС были прове-

дены тысячи успешных спасательных опе-

раций. Были спасены сотни человеческих 

жизней, а вот спасти жизни диких живот-

ных, случайно оказавшихся в городской 

среде, ни АОСС, ни МЧС могли не всегда. 

В Архангельске августовской ночью 

2018 года бурый медведь бежал по центру 

города от привокзального района к набе-

режной Северной Двины, животное было 

сильно напугано, и двигалось довольно 

быстро. Его сопровождала полицейская 

машина, экипаж которой отслеживал пе-

ремещение хищника. В белую ночь на 

улицах города гуляло довольно много лю-

дей. Один из граждан, увидев бегущего по 

улице медведя, решил сделать с ним сел-

фи, выдвинулся ему наперерез, был атако-

ван испуганным зверем, получил тяжелые 

травмы. Полиция вмешалась – загремели 

выстрелы, медведь убит, «фотограф» в 

больнице. А ведь ситуация развивалась не 

одномоментно – была бы отработана си-

стема обездвиживания крупных диких жи-

вотных – не пришлось бы убивать хищни-

ка. Медведь успел пробежать по улицам 

города несколько километров не проявляя 

агрессии, у городских и областных под-

разделений МЧС и АОСС было время для 

принятия более гуманного решения, а вот 

реальных возможностей это сделать не 

было. 

Город Северодвинск Архангельской об-

ласти, лето 2006 года, бурый медведь про-

ник в центр города и спрятался в завод-

ском парке. Парк очень ухоженный и чи-

стый. Через парк на работу ежедневно 

проходит несколько тысяч человек, и 

иметь в десятке метров от пешеходных до-

рожек напуганного и голодного «соседа» 

было не безопасно. Медведь был не очень 

крупным, так называемый подросток-

«пестун». Вызвали полицию, МЧС, охот-

ников, сначала попробовали загнать его в 

сети, а когда не получилось, то не стали 

рисковать, и зверя расстреляли. Медведь 

был блокирован в парке, и время для при-

нятия решения было, что позволяло обой-

тись без крови. Был бы в шаговой доступ-

ности транквилизатор, оружие и специа-

лист – обездвижили бы, но ничего этого не 

было ни в Северодвинске, ни в Архангель-

ске, ни в Диксоне, где Монеточку усыплял 

прилетевший из Москвы специалист. 

В марте 2018 года в Северодвинске за-

стрелили пришедшую в город рысь. Она 

два дня ходила по городу, пока не получи-

ла пулю. Как заявили городские власти, 

рысь была «убита в целях безопасности 

населения». А ведь эти лесные кошки 

встречаются в нашей стране не часто. По 

данным охотхозяйственного реестра, под-

готовленного Федеральным научно-

исследовательским центром развития 

охотничьего хозяйства за 2021 год, на всю 

страну от Калининграда до Камчатки оби-

тает около 33600 рысей. Много это или 

мало? Для сравнения – поголовье лосей в 

Российской Федерации в 2021 году соста-

вило более 1263800 голов, а поголовье бу-

рых медведей насчитывает около 300 ты-

сяч особей (точнее – 300100). Рысь может 

напасть на человека и даже ранить его, но 

за последние несколько лет в стране не 

было зарегистрировано ни одного случая, 

чтобы дикая рысь напала и убила челове-

ка. А вот лось на городских улицах пред-

ставляет собой не потенциальную, а ре-

альную опасность. Лоси в города заходят 

довольно часто, когда их пытаются вытес-

нить за пределы жилой зоны, они пугают-

ся и могут выскочить на проезжую часть, 

став одновременно и причиной, и жертвой 

ДТП. Согласно статистических данных, 
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представленных ГИБДД, в Российской 

Федерации в результате столкновения ав-

тотранспорта с лосями погибло немало во-

дителей и пассажиров: 

2018 год – 40 человек; 

2019 год – 57 человек; 

2020 год – 102 человека; 

2021 год – 105 человек. 

Сообщения региональных СМИ свиде-

тельствуют о том, что каждые 2-3 года (а 

то и чаще) в городах и крупных населён-

ных пунктах Архангельской области вы-

нуждены убивать диких хищников или 

крупных травоядных. Если проанализиро-

вать сообщения местных СМИ, то такая же 

ситуация на территории и ряда других ре-

гионов северо-запада, Урала, Сибири, 

Дальнего Востока. В масштабах страны - 

это десятки крупных диких животных, по-

гибающих ежегодно на территории насе-

лённых пунктов. В большинстве случаев 

убивают молодых животных, которые при 

миграции или поиске новых кормовых 

территорий случайно оказываются в сели-

тебных зонах, но так как дикие животные 

представляют потенциальную опасность 

для граждан, а при попытке поимки ока-

зывают активное сопротивление, их рас-

стреливают. 

То есть складывается парадоксальная 

ситуация – игнорировать их эпизодическое 

присутствие в городах нельзя, ловить без 

специального оборудования и подготовки 

– опасно, обездвижить и вывезти за преде-

лы населённого пункта – не представляет-

ся возможным, наиболее простой способ 

решить проблему – вытеснить за пределы 

населённого пункта или убить животное. 

Именно такая схема сейчас и действует на 

большинстве территорий страны. При за-

ходе медведя в населённый пункт жителям 

рекомендуется сразу звонить в полицию, 

которая обязана отправить на место наряд 

вместе с государственным инспектором 

Охотнадзора. При этом ни патрульный 

наряд полиции, ни государственный ин-

спектор Охотнадзора спецоружия и дроти-

ков-шприцов с транквилизатором при себе 

не имеют – могут только наблюдать или 

убивать. 

С одной стороны, вроде проблемы как 

таковой и нет – дикие животные обычно 

появляются на улицах городов не очень 

часто. Но вот быть готовыми к их возмож-

ному появлению – эта проблема в рамках 

страны не решена. На первый план у спа-

сателей выступают более важные задачи – 

каждый день где-то люди тонут, леса го-

рят, грибники пропадают и т.д., а дикие 

звери в города не часто забегают. Но если 

не оценивать прямой ущерб живой приро-

де от убийства крупного животного, то 

следует учитывать моральный ущерб, ко-

гда вместо помощи полицейские или 

охотники убивают молодое животное, ко-

торое им непосредственно не угрожало, и 

информация об этом широко тиражирует-

ся СМИ. Когда человек с нормальной пси-

хикой смотрит на расстрелянного медве-

жонка-подростка или сбитого машиной 

лося, то ничего, кроме чувства жалости он 

не испытывает. И тогда встаёт вопрос – а 

по-другому можно было поступить? Для 

этого не нужно больших финансовых за-

трат или создания специализированных 

подразделений. Во всех крупных городах и 

областных (краевых) центрах имеются 

подразделения МЧС, во многих регионах 

сформированы территориальные или ве-

домственные службы спасения, находящи-

еся в постоянной готовности, когда опера-

торы круглосуточно дежурят, отвечая на 

тревожные звонки и просьбы о помощи. 

Вот на базе этих подразделений постоян-

ной готовности можно решить данную 

проблему. 

В каждом регионе должен быть опреде-

лён единый центр, где будет храниться для 

такого экстренного случая спецоружие, 

запас транквилизаторов, инструкции по 

порядку действий и обращению с живот-

ными, методички по определению доз вво-

димого вещества в зависимости от при-

мерного веса животного и т.д. Часть поли-

цейских, специалистов МЧС и спасателей 

должна пройти обучение по действиям по 

обращению с дикими животными. У де-

журных операторов должны быть чёткие 

инструкции по порядку действий в данных 

ситуациях. Вот, например, Архангельская 

область. Территория области превышает 

самые крупные европейские страны, но 

50% её населения проживает относительно 

компактно в нижнем течении Северной 
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Двины в городах Архангельск-

Северодвинск-Новодвинск, причём рас-

стояние между городами не превышает 35 

километров и города соединены хорошими 

дорогами. Если бы в Архангельске на ба-

зах АОСС или в МЧС было специальное 

оружие, шприцы с транквилизатором и 

прошедшие обучение сотрудники, то ни в 

Архангельске, ни в Северодвинске не 

пришлось бы убивать хищников. 

В данной статье приводятся в качестве 

примера действия МЧС, полиции и АОСС 

по Архангельской области, но подобная 

проблема касается городов всей лесной 

зоны нашей страны. Нужно более гуманно 

решать проблему спасения диких живот-

ных, оказавшихся на территории городов и 

крупных населённых пунктов. Это стано-

вится реальной проблемой. Достаточно 

набрать в поисковике запрос «медведь в 

городе …» или «лось в городе …» и под-

ставить в запрос любой крупный город 

Сибири, Урала или северо-запада, как это 

утверждение становится очевидным. Ин-

формация из регионов о появлении диких 

животных в городах напоминает полицей-

ские сводки.  

17.03.2021. Нижневартовск. Медведь 

метался по улицам города, пока не попал 

под автобус. Будучи раненым, стал бро-

саться на людей. 

4.07.2022. Медведь забрел на Чоковское 

кладбище в Сыктывкаре 

18.09.2022. Медведь бегал по централь-

ным улицам Петропавловска-Камчатского. 

22.12.2022 г. Разгуливавшую по Вели-

кому Устюгу рысь отловили сотрудники 

зоосада Деда Мороза. 

19.01.2023. Череповец. Рысь видели у 

Октябрьского моста и на Рыбинской ули-

це. 

19.01.2023. В Вологодской области ры-

си продолжают выходить к людям. Сразу 

две особи были замечены вблизи жилых 

домов в Бабаевском округе. 

Подобных сообщений о появлении в 

населённых пунктах крупных диких жи-

вотных каждый год десятки, а если учиты-

вать информацию из небольших поселе-

ний, деревень, дачных посёлков, которая 

не доходит до центральных СМИ, то ре-

ально подобных эпизодов несколько тысяч 

в год. 

Создание единых региональных цен-

тров позволяет, во-первых, действовать 

достаточно оперативно, а во-вторых не 

требует больших затрат. Для спасения той 

же медведицы Монеточки на Диксоне ор-

ганизовали целую экспедицию, которая 

обошлась в несколько миллионов рублей 

(учитывая использование авиатранспорта), 

а ведь «цена вопроса» - инструкция для 

спасателей, один шприц с транквилизато-

ром и видеоконсультация специалистов 

для местного ветеринара. Зачастую вопрос 

стоит не только о безопасности населения, 

охране диких животных, но и о прямой 

экономической выгоде – вместо того, что-

бы финансировать дорогостоящие экспе-

диции по спасению животных, напомина-

ющие разовые рекламные акции, эффек-

тивнее и дешевле поручить МЧС и дей-

ствующим службам спасения решить эти 

вопросы на местах. Должно быть межве-

домственное соглашение, определяющее 

на федеральном и региональных уровнях 

какие подразделения будут этим занимать-

ся. Должна быть отработана система взаи-

модействия на региональном и местном 

уровнях, разработаны и утверждены соот-

ветствующие нормативные документы, 

приказы и инструкции, определяющие по-

рядок действий, разработаны требования 

по хранению и применению оружия и 

спецпрепаратов и т.д. Работа не самая 

большая и сложная, требующая в основ-

ном согласований, но очень важная и нуж-

ная. Нужно определиться кто будет отве-

чать и конкретно заниматься данным во-

просом – полиция, МЧС, региональные 

службы спасения или охотинспекторы. 

    Рассматривая данную проблему в 

рамках одной области или одного города, 

может создаться впечатление, что вопрос 

не очень-то и актуален, но если рассмат-

ривать его в масштабах всей страны, то 

становится очевидным, что его надо ре-

шать. Тем более, что соответствующие 

спасательные службы и структуры уже 

сформированы и весьма эффективно дей-

ствуют. Спасатели МЧС и территориаль-

ных подразделений в ходе своей деятель-

ности решают десятки самых разнообраз-

https://cher-poisk.ru/news/proisshestviya/po-cherepovtsu-snova-gulyaet-rys
https://cher-poisk.ru/news/obschestvo/v-cherepovtse-na-rybinskoy-gulyaet-rys
https://cher-poisk.ru/news/obschestvo/v-cherepovtse-na-rybinskoy-gulyaet-rys
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ных задач. По сигналу тревоги «Хищник в 

городе!» на перехват выдвигаются подраз-

деления МЧС и полиции, в данной ситуа-

ции требуется только одно – оснастить их 

спецсредствами, позволяющим сохранять 

жизни попавшим в беду животным. Для 

этого уже разработано всё необходимое, 

перечень спецоружия и препаратов доста-

точно обширен.  

В отечественной практике используется 

не менее 20 различных препаратов, при-

меняемых для пассивной иммобилизации 

животных. Они специфичны примени-

тельно к различным группам животных, их 

видам и условиям обитания. Обеспечива-

ют быстрое развитие иммобилизации, эф-

фективны в малых дозах (обычно требует-

ся 10-11 мг/кг, т.е. для усыпления 200-

килограмового медведя потребуется всего 

2 грамма активного вещества), безвредны 

как для человека, так и для животных. Для 

обездвиживания животных обычно ис-

пользуют дитилин, миорелаксин, сукци-

нилхолиниодит, анектин и другие препа-

раты /всего известно около 50 препаратов/. 

Спецоружие. Наиболее современным 

(безопасным для стрелка, но и наиболее 

дорогостоящим) является «Инъектор 389 

PROJECTOR/Rifle», имеющий 5 режимов 

мощности, дальность выброса дротика-

шприца до 100 метров, возможность ис-

пользования шприца-передатчика и 

устройства слежения. 

Как более бюджетный вариант исполь-

зуется широкая линейка пневматики:  

- комплект «УВЫШ-651м», состоящий 

из метателя «Ветеринар-651КС» и набора 

шприцов. Рекомендуемая дальность при-

менения до 10 м; 

- метательное устройство «Санитар», 

дальность поражения до 30 м; 

- «Комплект ветеринарного ружья 

"ЛИДер-3пд"», дальность поражения до 30 

метров; 

- «Ветеринарное устройство ЛИДер-

1пм". 

Самая простейшая система – духовое 

метательное устройство в комплекте со 

шприцами «УВЫШ-1м», дистанция пора-

жения до 15 метров (обычная духовая 

трубка). 

Изначально, несколько десятилетий 

назад, для этих целей применялось ружьё 

ИЖ-18 28 калибра с раздельным зарядом 

(строительный патрон + металлический 

шприц).  

То есть, для того, чтобы решить эту 

проблему, нужна только воля руководства 

и правильная организация. Пневматиче-

ское ружьё с переламывающимся стволом 

и шприц-дротик за 40 рублей – не самые 

большие затраты ни для государственных, 

ни для региональных организаций. 

Если даже исходить из того, что появ-

ление диких животных в городах носит 

эпизодический характер, то не следует за-

бывать, что на территории Российской 

Федерации зарегистрировано более 4 мил-

лионов бездомных животных, в том числе 

около 735 тысяч собак. За период с 2001 

по 2022 годы бездомные собаки убили 125 

человек. Всего от укусов домашних и без-

домных собак только в 2021 году в нашей 

стране пострадало 228000 человек. Так что 

и для пневматики, и для спецпрепаратов 

«работа» есть всегда. 

Требуется конкретная программа дей-

ствий, направленная на защиту животных, 

случайно оказавшихся на территории 

населённых пунктов. 

Нужна действенная нормативная база. 

Определить ответственные службы и под-

разделения, обучить личный состав, обес-

печить его оружием и спецпрепаратами 

недостаточно. Должен быть разработан 

четкий алгоритм действий в различных 

ситуациях. Если животное ранено, исто-

щено или болеет, должен быть заранее 

определено место, где его можно после 

обездвиживания разместить на передерж-

ку. Если оно не нуждается в лечении – вы-

везти и выпустить за городом. Если жи-

вотное привыкло подкармливаться из му-

сорных баков – увезти далеко за предела-

ми города и выпустить в малонаселённой 

местности, а для этого нужно заранее со-

гласовать подобный вариант с охотхозяй-

ствами. Должны быть заранее составлены 

«дорожные карты» применительно к раз-

личному развитию ситуации – расписать 

алгоритм действий от обнаружения жи-

вотного в городе до конкретного квартала 

леса, где оно будет отпущено на свободу. 
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THE PROBLEM OF SAVING WILD AND HOMELESS ANIMALS TRAPPED  

IN RESIDENTIAL AREAS 

 

V.V. Lisnichenko, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov 

(Russia, Arkhangelsk) 

 

Abstract. Over the past ten years, according to the Ministry of Natural Resources, there has 

been an increase in the total number of individual species of wild animals on the territory of the 

Russian Federation. In 2021, the population of moose exceeded 1.2 million individuals, brown 

bears – 300,000. Increasingly, young predators and ungulates find themselves in residential are-

as. Police officers, hunting inspectors, and emergency workers who leave on alert often do not 

have special weapons and special preparations and are forced to kill them. It is necessary at the 

federal and regional levels to develop and put into practice an effective operational system of 

passive immobilization of wild animals trapped on the territory of settlements. This will increase 

the level of safety of the population and save the lives of wild animals that find themselves in an 

unusual environment for them. 

Keywords: wild animals, immobilization, tranquilizers, special weapons, Ministry of Emer-

gency Situations, regional rescue services. 
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Аннотация. Методом долевых тенденций проводились исследования динамики пока-

зателей физического развития человека. В возрастной периодизации между мужчинами 

и женщинами в показателях роста, массы и окружности груди выделены тенденции воз-

растающего и понижающего характера. Установлено, что эти тенденции представля-

ют селективные взаимозависимости антагонистического характера. Эти внутренние 

регуляции отражены в долевых тенденциях показателей развития, которые у мужчин и 

женщин отличаются разнонаправленностью итога возрастающего и убывающего 

накопления, а также формой активных и пассивных тенденций. Исследования показали, 

что селективный антагонизм осуществляется последовательным выбором тех тенден-

ций, которые необходимы для формирования морфофункциональной модели организма. 

Ключевые слова: модели физического развития, селекция, динамическая иерархия, до-

левая тенденция, накопительная вариабельность, антагонизм тенденций, регуляция раз-

вития. 

 

Процесс роста человека протекает не-

равномерно. Наибольшая интенсивность 

роста наблюдается на первом году жизни: 

длина тела увеличивается на 20 см, а в пе-

риод полового созревания на 7-8 см в год. 

Большую роль в регуляции пропорций 

развития и роста играют внутренние фак-

торы (нервная система, железы внутренней 

секреции и факторы внешней среды) [16, 

11, 5]. 

Шмальгаузен И.И. (русский зоолог, 

теоретик эволюционного учения) выдви-

нул теорию зависимости роста от диффе-

ренцировки клеток (зависимость обрат-

ная). Изменения на разных этапах онтоге-

неза происходят в различном темпе: 

наиболее интенсивны в эмбриогенезе, за-

тем постепенно замедляются. С возрастом 

количество малодифференцированных 

клеток уменьшается, развитой организм 

переходит в период зрелости, который, в 

общем, характеризуется состоянием рав-

новесия между процессами распада и вос-

становления [17]. 

Взаимозависимость между ростом и 

дифференцировкой, возможно, является 

отражением внутренних регулирующих 

свойств антагонистического характера. 

Определение антагонизм очень широко 

применяется в биологии и давно считается 

аксиомой. Однако, изучение сущности ан-

тагонизма ставит важные вопросы об эта-

пах разрешения антагонистического взаи-

модействия. Как происходит становление 

антагонизма, закодированы ли этапы раз-

вития изначально, или это определенные 

этапы развертывания диалектического 

противоречия на генетическом уровне, по-

ка является темой научных исследова-

ний [7, 15, 19]. 

Безусловно, существенные различия в 

разрешении антагонизма взаимоотноше-

ний между силами противоположных тен-

денций нарастают постепенно и являются 

источником жизненной необходимости в 

развитии простых и сложных адаптивных 

систем [9, 20]. 

Существование генетического контроля 

над развитием, очевидно, вытекает из фак-

та сохранения постоянства морфологии 

каждого вида в ряду поколений. Однако 

генетические системы, обеспечивающие 

процессы морфогенеза, исследованы в 
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настоящее время далеко не полностью [4, 

8]. 

В настоящее время признается, что в 

ходе развития функционирует система ди-

намической настройки экспрессии генов и 

постепенного уточнения паттерна экспрес-

сии, когда экспрессия одного и того же ге-

на в разные периоды онтогенеза может 

находиться под контролем различных 

транскрипционных факторов. Как след-

ствие, позитивные и негативные регуля-

торные взаимодействия между генами со-

здают возможность для процессов самоор-

ганизации (селекции) в развивающемся 

организме [1, 3, 10]. 

Антагонизм в регуляции достаточно из-

вестный факт в физиологии. А вот пути и 

возможности определения форм антагони-

стических взаимодействий, путем опреде-

ления энтропийных, спектральных или 

дифференциальных величин, не достаточ-

но убедительны [13, 2, 12]. 

Рассмотрим ювенильный период пост-

эмбрионального развития у человека, ко-

гда изменения показателей происходят в 

различном темпе (рис. 1). Представленная 

динамика графиков используется для про-

ведения контроля над физическим разви-

тием. Для построения оценочной шкалы 

(рис. 1) был использован многолетний 

опыт Рязанского и Саратовского медицин-

ских институтов [16]. 

 

 
Рис. 1. Показатели физического развития у человека от рождения – до 25 лет. 

(М – мужчины, Ж – женщины) 

 

В данных динамических рядах развития наблюдаемая регрессия средних величин не 

дает представления о попеременной тенденции повышения и понижения в последователь-

ных показателях динамики. В представленных полиномиальных уравнениях коэффициен-

ты отражают лишь отличия в функциональных тенденциях у мужчин и женщин (рис. 1). 

Изменения тенденций в динамических рядах параметров массы, роста и окружности 

груди можно представить показателями прироста между последующим и предыдущим 

показателями (рис. 2). Тенденция амплитудной динамики данных рядов может быть изме-

рена энтропией [13], суммой частности [6] или коэффициентами уравнений (рис. 1). 

 

 
Рис. 2. Динамика показатели физического развития, выраженная амплитудами прироста 

между предыдущим и последующим показателями рада 
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Как видно из графиков амплитудные 

различия в показателях физического раз-

вития (рис. 2) в разные временные перио-

ды имеют разные повышающие и пони-

жающие амплитудные тенденции, кото-

рые, видимо, связаны с продолжающейся 

дифференцировкой клеток органов и тка-

ней после рождения. Факторы роста, вли-

яющие главным образом на деление кле-

ток и их рост, в данном временном перио-

де, как мы видим, протекают с разной ин-

тенсивностью. 

Чередуемое разнообразие, наблюдаемое 

в динамике показателях приростов разви-

тия (рис. 3), может характеризовать слож-

нейшие функции целостного организма, 

подчиняющихся регулирующим влияниям 

на различных уровнях: генетическом, тка-

невом, онтогенетическом, биогеоценоти-

ческом [16, 11]. 

Для сравнения чередуемого разнообра-

зия необходимо амплитуду ряда того или 

иного показателя физического развития 

представить величиной доли (частности). 

Сумма долевых величин этого ряда будет 

отражать накопительный итог, который, 

как мы видим (рис. 3) расставляет приори-

теты в вариативных изменениях показате-

лей физического развития [6]. 

 

 
Рис. 3. Долевые показатели физического развития у человека 

 

Как видно из графика показатели 

окружности грудной клетки на 1-м году 

жизни (Окр.Гр.) значительно опережают в 

развитии показатели роста и массы 

(рис. 3). На 7-м году жизни происходит 

взаимозамена в динамике между ростом 

массы и окружности груди. До 8-летнего 

периода в этих показателях периодически 

наблюдается взаимозаменяемость. 

Накопительные возрастающие или убы-

вающие тенденции параметров прироста 

ряда (рис. 4) отражают взаимодействия 

антагонистического характера. Однако, та 

или иная тенденция накопления может 

иметь две формы [18, 20]. 

 

 
Рис. 4. Структурные характеристики накопительной вариабельности 

(Выпуклая дуга – активная форма, прогнутая дуга – пассивная форма) 

 

В результате накопления энергетиче-

ского (или информационного) потенциала, 

возможно, запускается селективный меха-

низм функционального отбора необходи-

мых систем для развития организма и его 

адаптации в окружающей среде, среда, ко-
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торая по ряду причин может изменять-

ся [9]. 

Нарастающий суммарный итог вариа-

тивной доли позволяет выделить долевые 

особенности в динамике всего ряда, или 

отдельных его частей. Итоговое накопле-

ние приростов, активное в начале динами-

ки ряда (рис. 4), можно представит как вы-

пуклую дугу, а активное накопление во 

второй половине ряда, представляющей 

прогнутую дугу – к пассивной форме. Вза-

имоотношения дуг, как показывают иссле-

дования, достаточно объективно описы-

вают циклический характер антагонисти-

ческого взаимодействия в динамике между 

возрастающими и убывающими тенденци-

ями [18, 20]. 

Материал и методы исследования. 

Для исследований использовались данные 

физического развития для мужчин и жен-

щин от первого года жизни до периода 25 

лет (рис. 1). Табличные данные, состав-

ленные Рязанским медицинским институ-

том имени академика И.П. Павлова и Са-

ратовским медицинским институтом на 

основании постановления ЦК КПСС и Со-

вета Министров СССР от 1972 г., были ис-

пользованы в наших исследованиях.  

По данным динамики представленных в 

таблицах средних арифметических показа-

телей [16]: длина тела (рост), см.; общая 

масса тела, кг.; обхват грудной клетки, см. 

– проводилось структурно-

функциональное исследование динамики 

временных рядов, предусматривающее 

изучение функциональных взаимодей-

ствий между показателями физического 

развития. 

Иерархия тенденций в динамике пока-

зателей была выявлена применением хо-

листического подхода [20]. Направленные 

влияния возрастающих и убывающих тен-

денций в динамике ряда выделялись меж-

ду последовательно идущими амплитуд-

ными показателями. 

 

∆± = Ci+1 – Ci.                                                      (1) 

 

Выделенные тенденции вариативного 

ряда (гармоники) представляли 1-й и 2-й 

иерархические уровни. Дальнейшее выде-

ление возрастающих и убывающих ампли-

туд из гармоники представляет 3-й иерар-

хический уровень. 

Весь процесс разложения динамической 

вариабельности на иерархические уровни 

и определения в них показателей долевых 

тенденций (ДТ) представлены схемой по-

следовательных. 

Схема последовательных вычислений: 

 

∆± = Ci+1 – Ci.  Выделение амплитуд                                                 (1) 

Bi= (pi + pi+1) + π /Arccos∠𝛼.      Доля прироста                                     (2) 

By= Bi — hst .         Выбор стандарта                                                     (3) 

ДУУij = Ву + Ву+1.      Доля условного участия                                    (4) 

ДУАij = ДУУij / n – 1   Доля условной активности                              (5) 

    КЕ = ДУУ *  ДУА.   Кумулятивная емкость гармоники         (6) 

РДС = 1/ [√ Σ(ДУУi – ДУУj)
2/n – 1].    Резерв динамического сопряжения      (7)                                                    

Вх = √ (Вji – ОРинт)2.     Выбор тенденции гармоники                            (8) 

НВх= Вх + Вх+1.      Накопительная вариабельность                             (9) 

КЕ-2 = ДУУВх *  ДУАВх      Кумулятивная емкость тенденций (±)                (10) 

ДСА=[(НВi + НВj)/НВj]–[(НВi + НВj)/НВi].    

Диапазон   системных антагонистов  (ДСА)                                         (11)                                     

Р = limm/n. Вероятность исхода                                                (12) 

 

Выделенная гармоника амплитудной 

активности (формула-1), в дальнейшем 

разделяется холистическим подходом на 

отдельные амплитудные ряды возрастаю-

щих и убывающих тенденций. 

Важным решением в определении тен-

денций антагонизма между возрастающи-

ми (В+) и убывающими (В–) тенденциями 

является удаление гармоники (ОРинт), ко-

торая является 2-м иерархическим уров-
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нем в рядах физического развития (форму-

ла-8).  

Вх = √(В± – ОРинт)2. 

Где, В± – доля возрастающего, или убы-

вающего прироста, Вх – доля тенденции 

прироста. 

Долевые тенденции  накопительной ва-

риабельности НВх и НВу (формула-9), 

НВх= Вх + Вх+1,         где Вх – доля тен-

денции прироста, 

в вычитании представляют Разы  (фор-

мула-11, ДСА). 

Тенденции в динамике накопительной 

вариабельности (формулы-9,10,11) явля-

ются основными для определения форм 

взаимодействия антагонистического ха-

рактера между возрастающими и убываю-

щими тенденциями (рис. 5). Для анализа 

форм антагонистических взаимодействий 

предлагается таблица 1, по которой опре-

деляется двухкомпонентная зависимость, 

состоящая из тенденции формы и тенден-

ции итогового накопления. 

 

Таблица 1. Определение форм антагонистических взаимодействий 
Накопительная 

вариабельность 

Тенденция формы Итог накопления 

активная пассивная возрастающий убывающий 

Активно-возрастающая +  +  

Пассивно-возрастающая  – +  

Активно-убывающая +   – 

Пассивно-убывающая  –  – 

 

Анализируя полученные графики 

(рис. 5), вначале определяем характер ито-

гового накопления. Гармоники выбранно-

го ряда амплитуд с положительным знаком 

характеризуют возрастающий итог накоп-

ления, а с отрицательными амплитудами – 

убывающий итог накопления. Данные по-

зиции в столбце итог накопления обозна-

чается знаком «+» и знаком «–». Точно так 

же поступаем с определением тенденцией 

формы, где активному накоплению (выше 

изолинии, рис. 5, а) и в)) соответствует 

знак «+», а пассивному накоплению (нахо-

дящемуся ниже изолинии) знак «–». 

Убывающее (возрастающее) накопле-

ние может иметь две формы активности: 

или активную, или пассивную. Например, 

если ряд убывающего накопления, состо-

ящего из отрицательных амплитуд (инт–), 

находится в положительной зоне (то есть 

выше изолинии), то такая зависимость бу-

дет активно-убывающей (рис. 5). 

Для выявления селективных свойств в 

повышающих и понижающих тенденциях 

временного ряда, из динамики ряда физи-

ческого развития выбирается часть, кото-

рую выделяет повышенная (или понижен-

ная) активность в изменчивости, связанная 

с глобальной перестройкой в регуляции 

развития. Такими периодами для мужчин 

и женщин является возраст от рождения и 

до 12 лет, а также период от 12 лет до 25 

лет. Как по общему ряду, так и по выде-

ленным временным отрезкам определя-

лись динамические характеристики доле-

вых тенденций 3-го иерархического уров-

ня.  

Для вычисления различных показателей 

долевой тенденции (ДТ) предлагается 

двумерная вычислительная таблица, кото-

рая значительно сокращает время обра-

ботки данных, если учесть, что числен-

ность показателей временного ряда может 

быть больше n>500. 

Результаты исследований и их об-

суждение. На графиках (рис. 1) тенденции 

в показателях роста и окружности груди 

представлены дифференциальными урав-

нениями 4-й степени, которые показывают 

различия в развитии у мужчин и женщин. 

По этим показателям можно выстроить 

регрессии средних величин развития с 

границами сигмальных отклонений. Дан-

ная практика является нормой оценки фи-

зического развития у людей [16, 11]. 
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Таблица 2. Пример вычисления данных физического развития в программе Excel 

  частность       

№ 

ИП 

роста 
РОСТ станд РОСТ 

станд      

A B C D E F 

F 
 

G H I J K 

  B1/∑Bn 1/101 E0+C1 F0+D1 √e2+f2 E1/G1 F1/G1 ACOSH1 ACOSI1 

0           

1 105,1 0,010 0,01 0,01 0,01 0,01 0,72 0,69 0,76 0,81 

2 101,0 0,010 0,01 0,02 0,02 0,03 0,72 0,70 0,77 0,80 

 
             Д о л я Доля прироста 

 

Доля  участия 

           РОСТ станд  РОСТ станд 

L M N O P Q R S T 
J1*180/π K1*180/π   L1/90 M1/90 E1/O1 F1/P1 S0+Q1 T0+R1 

                  

43,62 46,38 90 0,48 0,52 0,02 0,02 0,02 0,02 
44,19 45,81 90 0,49 0,51 0,04 0,04 0,06 0,06 

    

     у с л о в н а я 

    доля  прироста 
Дуу 

    РОСТ станд РОСТ 

U V W X Y 

2/101 V0+U1 Q1-V1 R1-V1 Y0+W1 

          

0,02 0,02 0,002 -0,001 0,002 

0,02 0,04 0,002 -0,001 0,004 

 

Показатель прироста между предыду-

щей и последующей средней величиной 

характеризует вариационное отличие. На 

графике (рис. 2) мы видим динамику по-

вышения и понижения, которое характери-

зует разнонаправленные тенденции в раз-

витии. Характеристики повышения и по-

нижения могут быть представлены частно-

стью (рис. 3), а сумма этих частностей бу-

дет равна 1,0. Такой подход делает воз-

можным сравнивать отличительную вари-

ацию в динамике того или иного показате-

ля физического развития. 

Выбранные из этого ряда вариации с 

характеристикой повышения в динамике 

ряда будут представлять возрастающие 

тенденции, а с характеристикой пониже-

ния – убывающие тенденции (см. рис. 4). 

Данные тенденции, в свою очередь, будут 

характеризовать антагонизм противоречий 

между регуляторами, отвечающих за фи-

зическое развитие того или иного показа-

теля. 

Как мы видим антагонизм в возрастаю-

щих и убывающих тенденциях (рис. 5) у 

мужчин и у женщин отличается. Эти отли-

чия представлены показателями долевых 

тенденций (ДТ) в таблице 3. На данных 

графиках физического развития мужчин и 

женщин мы наблюдаем выбор организмом 

селективных форм, которые, зависят от 

формы антагонистических взаимодействий 

(табл. 1). Так, на всех графиках (рис. 5 а) и 

б)) как у мужчин, так и у женщин с 1-го 

года жизни до периода 11-12 лет в пони-

жающих амплитудных рядах (инт–) 

наблюдается активно-убывающее влияние, 

а в повышающих амплитудных (инт+) ря-

дах наблюдается пассивно-возрастающее 

влияние. В периоде с 11-12 лет и до 25 лет 

происходит взаимозаменяемость в тенден-

циях амплитудных рядов: повышающие 

влияния (рис. 5, инт+) становятся активно-

возрастающими, а понижающие влияния 

(рис. 5, инт–) – пассивно-убывающими 

(табл. 1). 
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а) мужчины                                                б) женщины 

Рис. 5. Формы антагонистических взаимодействий в динамике ДТ 

 

Исследования показали (рис. 5), что се-

лективные свойства того или иного регу-

лятора на разных этапах развития отлича-

ются характеристиками взаимозаменяемо-

сти антагонистических взаимодействий. 

В таблице 3 представлены основные 

различия в рядах мужчин, по отношению к 

рядам женщин, доминировал ряд фактора 

роста, а у женщин доминировал ряд 

окружности груди, эти ряды выделены в 

таблице жирным шрифтом. Данные разли-

чия подтверждают селективность в разви-

тии показателей организма, которая зави-

сит от пола человека. 

Перед величиной КЕ-2, в строке Воз-

раст.(+), стоят числа с отрицательным зна-

ком (-2,26; -0,05; -4,32; -1,20; -0,003; -

11,97), знак обозначает пассивно-

возрастающее влияние данного показателя 

в антагонизме за весь период развития. В 

строке Убывающ.(–) КЕ-2, положительные 

числа характеризуют активно-убывающие 

тенденции (см. табл. 1). Данная особен-

ность в антагонизме между возрастающи-

ми и убывающими тенденциями выявляет 

наибольшее влияние, которое оказывают 

тенденции возрастающие (табл. 3, КЕ-2). 

Диапазон между системными антагони-

стами (ДСА) наибольший у мужчин по по-

казателю роста (ДСА, 0,81), а у женщин по 

показателю окружности груди (ДСА, 0,72). 

Величины накопительной вариабельности 

(Σнв) в рядах Окр. Гр. (Σнв, 20,74 и 28,99) 

говорят о большей колеблемости в этих 

рядах, по отношению к другим показате-

лям развития. 
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Таблица 3. Антагонизм в динамике развития за период 1-25 лет 

ТЕНДЕНЦИИ 
долевые 

показа- 

тели 

мужчины женщины 

рост масса Окр.Гр. рост масса Окр.Гр. 
Тенд-ция(нат) КЕ -1,04 -4,18 

 

-0,84 -0,88 -3,62 0,66 

гармоника КЕ 6,93 0,36 1,34 6,28 0,24 14,87 

Возраст.(+) КЕ-2 -2,26 -0,05 -4,32 -1,20 -0,003 -11,97 

Убывающ.(–) КЕ-2 1,56 0,10 4,68 1,08 0,10 6,37 

Возраст.(+) нв+ 1,67 1,83 1,98 1,85 1,97 1,70 

Убывающ.(–) нв– 2,49 2,20 2,02 2,18 2,03 2,43 

Возраст.(+) 

 

РНВ+ 

 

 

0,60 0,55 0,51 0,54 0,51 0,59 

Убывающ.(–) РНВ– 0,40 0,45 0,49 0,46 0,49 0,41 

(В+)  + (У–) Σнв 18,07 12,72 20,74 12,49 8,48 28,99 

(У–) –(В+)   

 

ДСА 0,81 0,36 0,05 0,34 0,06 0,72 
Примечание: (В+) –  ряд положительных приростов;  (У–) – ряд отрицательных приростов. 

 

По взаимозаменяемости тенденций, ко-

торую мы наблюдаем в динамике показа-

телей (рис. 5), были проведены дополни-

тельные исследования. У женщин по пока-

зателю массы и окружности груди были 

выделены периоды 1-10 лет и 11-20лет. В 

этих периодах определялись динамические 

характеристики долевых тенденций, кото-

рые представлены в таблице 4. 

Селективный антагонизм в характери-

стиках взаимозаменяемых тенденций фи-

зического развития у женщин проявляется 

большими повышательными тенденциями 

показателей (Табл.4), чем у мужчин. В 

тенденциях после 1-11 летнего периода у 

женщинпроизошла взаимозамена. В ре-

зультате пассивно-возрастающая тенден-

ция (инт+, -28,8) в 11-20 летнем периоде 

заменилась на активно-возрастающую 

тенденцию (инт,+ 6,11), а активно-

убывающие тенденции (инт-, 6,10) в 11-20 

летнем периоде заменились на тенденции 

пассивно-убывающие (инт-, -0,71).  

Показатели вероятности исхода в разви-

тии окружности груди, так же оказались 

выше (Р+, 0,69 и 0,73) чем показателях 

массы тела (Р-, 0,48 и 0,62). Диапазон си-

стемных антагонистов окружности груди 

(ДСА) так же оказался выше (1,74 и 2,27, 

против 0,13 и 0,98). Показатель накопи-

тельной вариабельности (ΣНВ) в окружно-

сти груди так же оказался выше (24,06 и 

11,19, против 10,2 и 8,6). Селективному 

выбору предшествует в периоде 1-10 лет 

увеличение возмущения в показателях ва-

риабельности (см. рис. 5 и табл. 4, 10,2 и 

24,06). 

 

Таблица 4. Селективный антагонизм в динамике развития у женщин 

ТЕНДЕНЦИИ 
долевые 

показа- 

тели 

Масса тела Окружность груди 

1-10лет 11-20лет 1-10лет 11-20лет 

Возраст.(+) КЕ-2 -2,70 2,57 -28,8 6,11 

Убывающ.(–) КЕ-2 3,07 -0,88 6,10 -0,71 
Возраст.(+) нв+ 1,97 2,60 3,20 3,65 

Убывающ.(–) нв– 2,07 1,62 1,45 1,38 
Возраст.(+) 

 

РНВ+ 

 

 

0,48 0,62 0,69 0,73 

Убывающ.(–) РНВ– 0,52 0,38 0,31 0,27 
(В+)  + (У–) Σнв 10,2 8,60 24,06 11,19 

(У–) –(В+)   

 

ДСА 0,13 0,98 1,74 2,27 
Примечание: (В+) –  ряд положительных приростов;  (У–) – ряд отрицательных приростов. 

 

Выводы. Антагонизм в возрастающих и 

убывающих долевых тенденциях развития 

у мужчин и у женщин отличается. У жен-

щин доминировали показатели окружно-

сти груди, а у мужчин – показатели роста. 

Селективные влияния того или иного ре-

гулятора на разных этапах периодизации 

развития отличаются характеристиками 

антагонистических накоплений. Ампли-

тудные возрастающие (+) тенденции во 

всех показателях развития имеют пассив-

но-возрастающую тенденцию, а убываю-

щие (–) тенденции имеют активно-

убывающую форму зависимости. 

Наибольшая активность в показателях раз-

вития выявлена у мужчин по показателю 
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роста (табл. 3, ДСА, 0,82), а у женщин по 

показателю окружности груди (ДСА, 0,72). 

У женщин по показателю массы и окруж-

ности груди были выделены периоды 1-10 

лет и 11-20 лет (табл. 4). По показателю 

окружности груди в периоде 1-10 лет доля 

пассивно-возрастающей тенденции -28,8 в 

последующем периоде заменилась на до-

лю активно-возрастающей тенденцию 

6,11, что обозначило селективный выбор 

регуляторами развития данной модели 

женского организма. Особенностью селек-

тивного выбора для последующего перио-

да предшествует увеличение возмущения в 

показателях вариабельности (рис. 5; 

табл. 4; 10,2 и 24,06). 

Заключение. В периодизации развития 

человека происходит формирование мор-

фофункциональных отличий характерных 

для женского и мужского организма. В ор-

ганизме регуляторы антагонистических 

взаимодействий, на ранних этапах разви-

тия запускают селективный механизм 

функционального отбора необходимого 

развития тех или иных систем организма, 

которые необходимы для его адаптации в 

окружающей среде. 
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Abstract. The method of equity trends was used to study the dynamics of human physical de-

velopment indicators. In the age periodization between men and women, in terms of height, mass 

and breast circumference, trends of an increasing and decreasing nature are highlighted. It is 

established that these trends represent selective interdependencies of an antagonistic nature. 

These internal regulations are reflected in the share trends of development indicators, which in 

men and women differ in the multidirectional outcome of increasing and decreasing accumula-

tion, as well as the form of active and passive trends. Studies have shown that selective antago-

nism is carried out by a consistent choice of those tendencies that are necessary for the for-

mation of a morphofunctional model of the organism. 

Keywords: models of physical development, selection, dynamic hierarchy, shared tendency, 

cumulative variability, antagonism of tendencies, regulation of development. 
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Аннотация. В исследовании основное внимание уделено научному исследованию лите-

ратурного наследия Молдо Нияза, Молдо Кылыча, Алдаш Молдо, Тоголок Молдо 

(Байымбет Абдрахманов) и других известных акынов-письменников, авторов художе-

ственных письменных источников по истории кыргызского народа XIX века. Автор, от-

мечая, что акыны-письменники были грамотными передовыми мыслителями и просве-

тителями своего времени, глубоко понимали чаяния и цели народа, умели анализировать 

эпоху, в которой жили, делает вывод, что при объективной научной оценке истории кыр-

гызского народа в указанную эпоху следует использовать их труды как художественный 

исторический источник. 

Ключевые слова: Кыргызстан, история, акыны-письменники, художественный пись-

менный источник, письменная культура, Кокандское ханство, царская Россия. 

 

С тех пор, как Кыргызстан стал само-

стоятельным независимым государством, 

разностороннее исследование истории, 

культуры, языка и литературы нашего 

народа стало важной проблемой. Нельзя 

отрицать, что в советский период, когда 

историческая наука была достаточно раз-

вита, некоторые ее проблемы рассматри-

вались односторонне на основе партийной 

идеологии. Литературное наследие ряда 

поэтов, таких как Молдо Нияз, Молдо Кы-

лыч, Нурмолдо, Алдаш Молдо, Тоголок 

Молдо, Ысака Шайбекова, Абылкасыма 

Жутакеева, Токтораалы Талканбаева, 

живших в ХIХ – начале ХХ вв. и записы-

вавших увиденные своими глазами собы-

тия в виде стихов, не было объективно 

оценено в советской и кыргызской исто-

риографии.  

Произведения большинства акынов, 

описывающих исторические реалии своего 

времени, в советской историографии под-

вергались либо давлению властей (Молдо 

Кылыч), либо намеренно были оставлены 

в тени (Молдо Нияз, Нурмолдо, Алдаш 

Молдо), либо не были широко исследова-

ны их исторические взгляды (Тоголок 

Молдо, Ы.Шайбеков, А.Жутакеев, 

Т.Талканбаев и др.). Даже в ряду «замани-

стов» произведения Молдо Кылыча под-

вергались критике как «антиисторические, 

антирелигиозные и антинародные взгля-

ды... В своих произведениях они отразили 

свое негативное отношение к факту доб-

ровольного вхождения Кыргызстана в со-

став России» и акыны-заманисты обвиня-

лись в препятствовании сближению кыр-

гызского русского рабочего класса» [1, 

с. 17]. 

Единственной причиной предвзятой 

оценки литературного наследия письмен-

ников советского периода была связана с 

оценкой произведений акынов-заманистов. 

Вместо того, чтобы издавать произведения 

известных кыргызскому народу акынов-

заманистов Калыгула, Арстанбека, Молдо 

Кылыча, их на протяжении десятилетий 

жестко критиковали как реакционных 

акынов и насильственно убирали их труды 

с книжных полок читателей. Негативное 

отношение к произведениям заманистов 

отрицательно сказывалось на изучении и 

исследовании произведений акынов-

письменников, которые были их совре-

менниками. 

Акыны-письменники были ведущими 

мыслителями и грамотными людьми свое-

го времени, поэтому они реалистично от-

ражали чаяния, печаль и исторические со-

бытия своей эпохи, в котором они жили. 

Мнение академика Б. М. Юнусалиева в 

статье «Отражение диалектных особенно-
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стей в санатах Молдо Нияза» бесспорно 

относится и к произведениям акынов-

письменников: «…его сочинения, пока 

еще единственное высказывание предста-

вителя народа о современных ему истори-

ческих и политических событиях, должны 

привлечь внимание не только литературо-

ведов, но и историков» [2, с. 50]. 

Жизненный и творческий путь акынов 

XIX – нач. XX вв. соответствует истории 

кыргызского народа, относящейся к XIX и 

началу XX вв., сначала к периоду Коканд-

ского ханства, затем с середины XIX века 

– к процессу вхождения в состав царской 

России и установлению господства коло-

ниальной власти русского правительства. 

Возможно, именно поэтому в их произве-

дениях в основном освещаются обще-

ственно-политические темы. В литератур-

ном наследии акынов-письменников ши-

роко встречаются стихотворные строки, 

имеющие историческое значение, отража-

ющие изменения феодально-родовых от-

ношений второй половины XIX в., участие 

вождей племен, правящей верхушки в но-

вых общественных структурах, тревожное 

восприятие народом новых явлений, про-

исходящих в обществе. 

Кыргызский народ с древних времен 

уважал и высоко ценил искусство художе-

ственного слова. Яркими представителями 

искусства художественного слова являют-

ся акыны-импровизаторы, жомокчу, ма-

насчы и др., отличающиеся по жанру про-

изведений, исполнительскими особенно-

стями. На рубеже веков поэтическое ис-

кусство пройдя испытание временем пре-

терпевает изменения. Начиная с XIX века 

появились акыны-письменники, которые 

развивали свое творчество в форме письма 

(в арабской графике) в отличие от тради-

ционного поэтического искусства. Среди 

народа они также известны под именем 

«Молдо». Во-первых, кыргызы с самого 

начала почитали грамотных людей назы-

вая их «молдо» и «молдоке». Во-вторых, 

«молдо» грамотой овладевали на основе 

арабской графики. В более поздних совет-

ских исследованиях ученые-

исследователи, учитывая их преимущества 

в поэтическом искусстве, выделяли их как 

«акынов-письменников». Так, в истории 

кыргызской литературы их называли акы-

нами-письменниками. 

Акыны-письменники Молдо Нияз 

(1823-1896), Молдо Кылыч Шамыркан уу-

лу (1868-1917), Нурмолдо (1823-1920), 

Алдаш Молдо (1876-1930, Тоголок Молдо 

(1866-1942), Ысак Шайбеков (1880-1957), 

Абылкасым Жутакеев (1888-1933), Токто-

раалы Талканбаев (1869-1944) и др., став-

шие основоположниками кыргызской 

письменной литературы, записали в стихо-

творной форме увиденные ими события 

ХІХ и начала ХХ вв. 

Несомненно, использование бесценных 

трудов акынов-письменников в качестве 

исторического источника при исследова-

нии истории нашего народа в указанную 

эпоху, его анализ в сочетании с другими 

научными трудами, будет способствовать 

объективному исследованию нашей исто-

рии и уточнению ее «белых страниц». Ис-

пользование литературного наследия акы-

нов-письменников в качестве историче-

ского источника, отражающего обще-

ственно-политическое, социально-

экономическое и культурное положение 

Кыргызстана в ХІХ и нач. ХХ вв., является 

одной из актуальных проблем обществен-

ной науки нашего суверенного государ-

ства. 

Произведения акынов-письменников, 

живших в XIX и нач. XX вв., до сих пор не 

являются объектом самостоятельного ис-

следования в исторической науке. Однако 

в 20-е и 30-е годы прошлого века литера-

торы собирали их произведения и в опре-

деленной степени исследовали их. Из тру-

дов акынов-письменников до Октябрьской 

революции была издана только «Кысаи 

Зилзала» Молдо Кылыча. 

Этот труд ценен как первое художе-

ственное произведение в истории кыргыз-

ского народа, вышедшее отдельной кни-

гой. Просветитель Эшеналы Арабаев при-

давал большое значение произведениям 

Молдо Кылыча, а также был одним из 

первых, кто пытался донести их до широ-

ких слоев населения: «Кап, сени! Кудай 

таала бизди жарык дүйнөгө чыгарса Кы-

лычтын «Зар заманын» бастырсам калкы-

ма тартсам» (букв. Эх, тебя! Если Всевыш-

ний выведет нас на свет, я издал бы «Зар 
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заман» Молдо Кылыча и распространил 

бы среди народа») [3, с. 207]. 

В годы независимости литературное 

наследие акынов-письменников наряду с 

другими историческими источниками ста-

ло рассматриваться в научных исследова-

ниях как художественно-исторический 

письменный источник. Также были опуб-

ликованы произведения Молдо Кылыча, 

Молдо Нияза, Нурмолдо, Алдаш Молдо 

Жээнике уулу, которые ранее были под-

вергнуты критике как «реакционные», 

«националистические», «религиозные» и 

запрещены к печати. 

При исследовании истории Кыргызста-

на периода Коконского ханства и Россий-

ской империи постсоветское время наряду 

с другими историческими источниками 

стали использоваться и произведения акы-

нов-письменников. 

При исследовании истории Кыргызста-

на периода Кокандского ханства и Россий-

ской империи наряду с другими историче-

скими источниками стали использоваться 

и произведения акынов-письменников. 

Так, доктор исторических наук 

Т. Н. Омурбеков при исследовании исто-

рии Кыргызстана использовал в качестве 

исторического источника отрывок из сана-

та Молдо Нияза, описывающего подвиг 

Алымкула аталыка [4, с. 230-232]. В своем 

исследовании истории социально-

экономического и политического развития 

Кыргызстана во второй половине ХІХ-

начале ХХ вв. Ж. Ж. Жакыпбеков остано-

вился на степени разработанности про-

блемы произведений акынов-

письменников наряду с акынами-

заманистами [5]. 

Несмотря на то, что произведения акы-

нов-письменников-демократов широко 

представлены в исследованиях советского 

периода, некоторые из их произведений, в 

особенности стихи «заманистов», были 

забыты и не дошли до своих читателей. 

Так, при исследовании материалов о жиз-

ни и творчестве Тоголок Молдо мы обна-

ружили, что практически ни один ученый 

не обратил внимания на эти рукописи 

акына. М. И. Богданова, Т. Саманчин и др. 

говорили поверхностно об этих стихах 

акына, и не говорили о произведении, его 

содержании, и они не вошли в сборники 

опубликованных произведений. В 4-м то-

ме семитомной «Истории кыргызской ли-

тературы», изданном в 2002 году, упоми-

наются поэмы «Зар заман» и «Эркин-

дик» [6]. 

В исследовании доктора исторических 

наук А. К. Карыевой [7], рассматривавшей 

произведения акынов-письменников конца 

XIX-нач. XX вв. как исторический источ-

ник, был проведен исторический анализ и 

дана объективная оценка произведениям 

акынов-письменников, которые ранее не 

получили должной оценки в советской ис-

ториографии. Автор отмечает, что произ-

ведения акынов-письменников, дающие 

точные и правильные сведения об истори-

ческих событиях, приведшие к обще-

ственно-политическим изменениям в ко-

лониальный период, подтверждают и до-

полняют информацию официальных исто-

рических источников. 

Акыны-письменники XIX – начала 

XX вв. заложили основу кыргызской 

письменной литературы и внесли большой 

вклад в развитие культуры указанной эпо-

хи и подъем общественного сознания кыр-

гызского народа. Они создавали непрехо-

дящие произведения, опираясь на богатые 

образцы устной народной литературы, 

сформировавшиеся из глубины веков. Как 

передовые люди своего времени они от-

крывали школы, стремясь развивать гра-

мотность кыргызских кочевников. В своих 

бесценных произведениях они творчески и 

художественно отражали процесс развития 

и изменения кыргызского общества, а их 

стихи, повествующие о необходимости 

науки и образования, распространялись 

среди широких слоев населения. Богатей-

шее наследие акынов-письменников явля-

ется не только основным источником ис-

следования истории Кыргызстана, но и иг-

рает большую роль в патриотическом вос-

питании подрастающего поколения. Также 

факты, искаженные или не вошедшие в 

официальные исторические источники, 

дают возможность прояснить «белые стра-

ницы» истории. 
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Abstract. The study focuses on the scientific study of the literary heritage of Moldo Niyaz, 

Moldo Kylych, Aldash Moldo, Togolok Moldo (Bayymbet Abdrakhmanov) and other well-known 

scribes, authors of literary written sources on the history of the Kyrgyz people of the 19th centu-

ry. The author, noting that the akyns-writers were competent advanced thinkers and educators of 

their time, deeply understood the aspirations and goals of the people, were able to analyze the 

era in which they lived, concludes that in an objective scientific assessment of the history of the 

Kyrgyz people in this era, their works should be used as an artistic historical source. 
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Аннотация. В советской историографии при исследовании истории Кыргызстана ХІХ 

– нач. ХХ вв., основное внимание уделялось официальным документальным источникам, а 

редкие сведения, написанные представителями коренного населения, игнорировались ис-

следователями на основе советской идеологии и не получали полной оценки. В исследова-

нии был проведен сравнительный анализ того, насколько объективно представлены в 

трудах акынов-письменников результаты по развитию общественной мысли кыргызско-

го народа наряду с общественно-политическими изменениями на территории Кыргыз-

стана в период Кокандского ханства и последующим правлением царской России, выяв-

ленные в научных трудах по архивным источникам. 

Ключевые слова: советская историография, кыргыз, акыныи, художественный 

письменный источник, письменная культура. 

 

Литературное наследие акынов-

письменников можно использовать не 

только как памятник художественной 

письменности, но и как исторический 

источник, широко отражающий 

общественно-политическую, социально-

экономическую и культурную жизнь 

кыргызского народа ХІХ -начала ХХ вв. 

Исследование и изучение литературно-

го наследия акынов-письменников можно 

разделить на три этапа: 

Первый этап охватывает 20-40-е годы 

ХХ в. Первоначально исследовательские 

работы проводились в основном литерато-

рами и лингвистами.  

После установления Советской власти, 

наряду с исследованием социально-

экономических и общественно-

политических процессов в дореволюцион-

ном кыргызском обществе, начались рабо-

ты по сбору памятников культуры кыргыз-

ского народа. Например, 22 апреля 1920 

года Комиссариат просвещения Турке-

станской АССР создал специальную ко-

миссию в Джети-Суйской и Сырдарьин-

ской областях для сбора письменных па-

мятников кочевых народов Джети-

Суйской и Сырдарьинской областей, и с 

его деятельностью начинается работа по 

сбору и анализу литературного наследия 

дореволюционного кыргызского народа. 

Среди тех, кто собирал в среде народа ли-

тературное наследие акынов, в том числе 

акынов-письменников были Б. Солтоноев, 

Ы. Абдрахманов, К. Мифтаков, К. Караса-

ев и др. 

Белек Солтоноев Солтокелди уулу – 

первый кыргызский историк-просветитель, 

писатель и поэт. Он был одним из тех, кто 

уделял большое внимание творчеству из-

вестных кыргызскому народу акынов-

письменников. В советский период он од-

ним из первых собирал народные произве-

дения, произведения акынов-

письменников у населения, от людей, зна-

ющих слово и уважающих искусство. 

Примером тому являются ряд больших и 

малых казалов Молдо Кылыча, хранящие-

ся в рукописном фонде Национальной 

академии наук КР, собранные 

Б. Солтоноевым [Рукописный фонд Наци-

ональной академии наук КР, инв. № 4; 10]. 

В свое время он также искал встречи с То-

голок Молдо, встретив его провел доволь-

но много времени рядом с ним, слушая 

санжыра (родословная) и сочинения, соби-

рая материалы, принадлежащие перу по-

эта. 

В 1922 году казахский ученый 

М. Ауэзов передал в Комиссию по науке 

труды Тоголока Молдо «Семетей», а Аалы 

Бердиматов – «Жаштар уюмуна наасат» 
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(«Наставление молодежной организа-

ции»). В 1938 году Тоголок Молдо пере-

дал свои рукописи в количестве 190 пе-

чатных листов Союзу писателей и был 

принят в члены Союза. 

В 1922 году Каюм Мифтаков вместе с 

Белеком Солтоноевым собирает народные 

произведения по северным районам Кыр-

гызстана. Есть сведения о существовании 

среди них произведений, принадлежащих 

акынам-письменникам. Казал Молдо Кы-

лыча «Канаттуулар» был составлен 

Б. Солтоноевым, в 1926 году он вошел в 

сборник «Тамсилдер» («Басни»), изданный 

в Москве. В 1927 году были найдены и пе-

реданы в рукописный фонд стихи, напи-

санные Молдо Кылычем. Эти сведения 

обнародовал К.Мифтаков. Ряд ученых, пи-

сателей расценивали произведения импро-

визаторов, заманистов, акынов-

письменников как «социально-

политические поэмы» [9, с. 43]. Одним из 

первых исследование трудов акынов-

письменников провел научный сотрудник 

кыргызского филиала Академии Наук 

СССР Тазабек Саманчин [19]. В его иссле-

дованиях до первой половины 1940-х гг. 

кыргызские поэты, жившие в XIX – нач. 

XX вв., не выделялись как «заманисты», 

«демократы», «письменники». В произве-

дениях всех акынов, в том числе акынов-

письменников Т. Саманчин видел возник-

новение кыргызской письменной литера-

туры, реальную картину жизни кыргыз-

ского народа в период Кокандского хан-

ства и последующей царской России. С 

точки зрения исследователя, характер про-

изведений акынов-письменников Кыргыз-

стана был реалистической литературой, 

совпадающей с чаяниями народа. В ряд 

видных представителей кыргызской пись-

менной литературы указанного периода он 

относит Молдо Кылыча, Тоголока Молдо, 

Ысака Шайбекова и Алдаша Молдо [18, 

с. 6-7]. 

В 1943 году вышел труд М. Богдановой, 

У. Жакишева, Т. Саманчина и К. Рахмату-

лина «Кыргыз адабиятынын очерктери» 

(«Очерки кыргызской литературы») [5]. II 

главу данного произведения «Колониал-

дык доордогу кыргыздын адабияты» («Ли-

тература кыргызов в колониальную эпо-

ху») о творчестве акынов конца ХIХ – 

начала ХХ вв. написал Т. Саманчин. В ней 

он разделил дооктябрьскую письменную 

литературу на два направления и дал ей 

следующую оценку: «Первое – была лите-

ратура буржуазного движения того време-

ни, проводившего идеологию бай-манапов. 

…Второе направление письменной лите-

ратуры – реалистическая литература. Это 

направление – честная литература, спо-

собная правильно оценить состояние того 

времени, честно рассказать об угнетении 

народа и правильно показать свою эпоху. 

Эта литература не была чуждой народу, по 

идейному смыслу носила чисто народный 

характер и была широко распространена 

среди народа. Акынами данного второго 

направления письменной литературы яв-

ляются Молдо Кылыч, Тоголок Молдо, 

Ысак Шайбеков, Алдаш Молдо и др. [5, 

с. 130]. Т. Саманчиным глубоко проанали-

зированы и оценены произведения Молдо 

Кылыча, он был охарактеризован как пер-

вый акын-письменник реалистического 

направления. 

О возникновении кыргызской письмен-

ной культуры автор точно отмечает: «...из 

числа кыргызских певцов начинают выхо-

дить и акыны-письменники. Однако, они 

не смогли создать развитую письменную 

литературу, которая в то время была лите-

ратурной традицией. Потому что эти писа-

тели акыны только начинают появляться и 

их было мало. Широко развитая письмен-

ная литература кыргызского народа по-

явилась только после Великой Октябрь-

ской социалистической революции. Тем не 

менее, произведения данных акынов заня-

ли определенное место в истории культу-

ры кыргызского народа в прошлом, и в их 

произведениях были заметные отличия от 

устной литературы. Поэтому история ли-

тературы кыргызского народа не может не 

принять во внимание данных писателей 

акынов и их произведения» [19, с. 3-4]. 

В этот же период были опубликованы 

ряд трудов М. И. Богдановой, исследую-

щей историю кыргызской литературы ХIХ 

– нач. ХХ вв., в том числе произведения 

акынов-заманистов: Калыгула, Арстанбе-

ка, поэтов-письменников: Молдо Кылыча, 

Алдаш Молдо, Тоголок Молдо [3; 4; 5]. На 
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проходившей в Ташкенте в апреле 1944 г. 

Среднеазиатской конференции этнографов 

и фольклористов, М. И. Богданова в своем 

докладе «О фольклорной работе в Кирги-

зии» дала оценку трудам акынов-

письменников как образцовым произведе-

ниям на «социальную» тему. В 1947 году в 

Москве был опубликован научно-

популярный очерк вышеназванного учено-

го «Кыргызская литература». Эта книга 

позже была раскритикована как «единый 

поток» и была снята с книжных полок. 

В 1946 году вышла монография 

С. М. Абрамзона «Очерк культуры киргиз-

ского народа» [1], посвященная истории 

культуры кыргызского народа с XIX – 

конца 40-х годов XX вв. В ней известный 

этнограф остановился на развитии поэти-

ческого искусства кыргызского народа и 

отметил, что народ бережно хранит в глу-

бине души произведения таких акынов, 

как Калыгул, Арстанбек, Калмурза, Молдо 

Кылыч, Музооке, Токтогул. 

Научные исследования произведений 

акынов-письменников приходятся на вто-

рую половину 40-х годов ХХ в. В этот пе-

риод были защищены две научные диссер-

тации, связанные с творчеством Молдо 

Кылыча. Первой стала диссертация Жапа-

ра Шукурова «Язык Молдо Кылыча», по-

священная истории кыргызской письмен-

ности, а вторая – научная работа Тазабека 

Саманчина «Молдо Кылыч – первый акын-

письменник». 

Второй этап охватывает 1950-1985 гг. 

На данном этапе исследовательской рабо-

ты литературное наследие акынов-

письменников по идейному содержанию 

подразделяется на два направления. 

Критика литературного наследия акы-

нов началась 14 октября 1947 года с пуб-

ликации статьи доктора исторических наук 

К. К. Орозалиева в газете «Советская Кир-

гизия» «Очередные задачи в развитии ис-

торической науки и литературоведения 

Киргизии» [15]. В ней он дал отрицатель-

ную оценку научным статьям, трудам Та-

забека Саманчина о акынах-письменниках 

и подверг их резкой критике. В появлении 

стихотворений «Заман» Т. Саманчин ви-

дел отражение колониальной политики 

царской России, и в оценке произведений 

акынов-заманистов дореволюционного пе-

риода, обвинил ее в отрицательном отно-

шении к социально-экономическим изме-

нениям в кыргызском обществе, развитию 

торгово-денежных отношений, и ее реак-

ционном характере. На пленуме Союза пи-

сателей СССР было отмечено, что «кыр-

гызский литератор Т. Саманчин в своей 

научной работе «Произведения Молдо 

Кылыча» допустил национализм», и это 

открыло путь к рассмотрению и критике 

трудов акынов, а также акынов-

письменников на собраниях государствен-

ного уровня. Политической критике под-

верглись не только акыны-заманисты и 

письменники, но и исследовавшие их лю-

ди. На XI пленуме ЦК КП (б) Кыргызстана 

в 1952 году Т. Саманчин, Т. Байжиев и ряд 

других ученых были названы «буржуаз-

ными националистами».  

Партийно-тоталитарный режим оцени-

вал Калыгула, Арстанбека и Молдо Кылы-

ча как реакционных акынов XIХ – нач. 

XХ вв. и резко критиковал ученых, назы-

вавших их великими акынами-реалистами 

и демократами. Специальным решением 

было указано, что вышеназванные акыны 

поддерживали панисламизм, пантюркизм, 

буржуазный национализм, и им была дана 

оценка как основоположникам реакцион-

ного течения «заман». Одновременно с 

пленумом ЦК КП (б) Киргизии 1952 года в 

третьем выпуске журнала кыргызского 

филиала АН СССР (Труды ИЯЛИ Кирфа-

на) публикуются статьи М. Богдановой, 

С. Ильясова, Г. Нурова [3; 11]. В данной 

статье был наложен запрет на всесторон-

нее исследование и изучение, а также на 

беспристрастную оценку литературного 

наследия акынов-заманистов и акынов-

письменников в советской историографии. 

М. Богданова в статье «О некоторых 

вопросах истории киргизской литературы 

XIХ и начала ХХ в.» была вынуждена «по-

новому» взглянуть на произведения акы-

нов и признать, что в ее ранее опублико-

ванных трудах реакционный акын Молдо 

Кылыч и прогрессивный народный акын 

Тоголок Молдо рассматривались в одной 

группе и исследовались односторонне: «… 

в одной группе оказывался реакционный 

акын Молдо Кылыч и прогрессивный 
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народный акын Тоголок Молдо. … В 

оценке истории киргизской литературы 

XIХ и начала ХХ вв. были допущены 

ошибки и мною» [3, с. 158]. Автор подвер-

гая критике исследуемые точки зрения, 

разделил произведения дореволюционных 

акынов на течения «заманистов» и «демо-

кратов». К реакционным акынам, идеали-

зировавших прошлое и защищающих ин-

тересы феодально-родовой знати, он отно-

сит Калыгула, Арстанбека, Молдо Кылы-

ча, Алдаш Молдо и других [3, с. 103-137]. 

А к демократическому течению он относит 

акынов-письменников во главе с Тоголок 

Молдо. 

Но, тем не менее, хоть и на некоторое 

время, в середине 50-х гг. ХХ в. была 

предпринята попытка переосмыслить 

творчество заманистов. В опубликованной 

после XX съезда КПСС статье «Забытое 

богатство» [14], П. Никитич, А. Токомбаев 

и К. Юдахин рассматривают необоснован-

ную критику и преследование произведе-

ний Кылыча и дают оценку творчеству 

акына следующим образом: «Мы убежде-

ны, что многие произведения Молдо Кы-

лыча заслуживают не только научной, 

объективной оценки, но и того, чтобы они 

стали доступны широкому кругу читате-

лей, как лучшие образцы дореволюцион-

ной киргизской поэзии. … произведения 

акына не только художественно ценны, но 

имеют и большое познавательное значе-

ние. Они объективно отображают жизнь 

дореволюционного киргизского аула и ре-

алистически показывают тяжелое положе-

ние киргизского народа» [14]. Вслед за 

этим 10-14 сентября 1956 года в отделе 

общественных наук Академии наук Кир-

гизской ССР обсуждается литературное 

наследие акынов-письменников. На этом 

собрании присутствуют известные ученые, 

и дискуссия проходит в очень острой фор-

ме. С докладом о наследии Молдо Кылыча 

(О переосмыслении дореволюционного 

наследия кыргызского народа) – «Молдо 

Кылыч жөнүндө (кыргыз элинин револю-

цияга чейинки мурастарын кайрадан баа-

лоого байланыштуу сөз)» [РФ НАН КР, 

инв. № 142; 23, с. 132-134] выступил ака-

демик, лингвист Б. М. Юнусалиев, в кото-

ром подробно остановился на некоторых 

основных вопросах творчества 

М. Кылыча, отражающих жизнь дорево-

люционного кыргызского общества. 

Подытоживая тему, связанную с русским 

народом, политики русификации в произ-

ведениях Молдо Кылыча, он отмечает: 

«как акын-реалист он не мог пропустить 

эту тему». В итоге, 14 мая 1958 года по-

становлением Бюро ЦК Коммунистиче-

ской партии Киргизии вопрос о произве-

дениях М. Кылыча был решен положи-

тельно. Однако такой успех длился недол-

го. 5 января 1960 года Бюро Центрального 

Комитета приняло новое постановление, в 

котором признало постановление от 14 

мая 1958 года неверным. 

Исследование и изучение произведений 

Молдо Кылыча в советский период поро-

дило противоречивые мнения. В одно вре-

мя ее критиковали как национал-

буржуазную, а затем считали «незабывае-

мым сокровищем» кыргызской письмен-

ной литературы. Судьба ученых, исследо-

вавших творчество М. Кылыча, была свя-

зана с ситуацией оценки его произведений. 

В период критики произведений 

М. Кылыча, они вместе с ним обвинялись 

в буржуазном национализме, а когда твор-

чество Молдо Кылыча вновь получало 

свою справедливую оценку, то и их произ-

ведения рассматривались беспристрастно. 

Некоторые из них стали жертвами партий-

ной политики и были вынуждены отка-

заться от своих проделанных работ. К 

примеру, в стенограммах заседаний Уче-

ного совета, состоявшихся 28 февраля и 7 

марта 1951 года в Институте языка, лите-

ратуры и истории киргизского филиала 

Академии наук СССР, встречаются сведе-

ния (или отрывки), где Тазабек Саманчин, 

отказываясь от своих взглядов о произве-

дениях Молдо Кылыча в своих работах, 

вынужденно признавал свои прежние 

написанные высказывания политической 

ошибкой [РФ НАН КР, инв. № 1381; инв., 

№ 1386]. Некоторые готовые к печати кни-

ги также не выходили в печать только из-

за включения в них произведений 

М. Кылыча. Однако, несмотря на это, не-

которые ученые продолжали опрашивать 

народ и исследовать произведения акынов-

письменников, имена которых не упоми-



36 

- Исторические науки и археология- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

нались в предыдущих исследованиях. 

В исследовательских работах данного 

периода труды акынов-демократов, во гла-

ве с Тоголоком Молдо характеризуются 

как литературное наследие, реалистически 

отражающее прошлую жизнь кыргызского 

народа. Исследование и изучение его про-

изведений прошли через сито партийной 

политики советского периода и достигли 

широкой аудитории. 

После Великой Отечественной войны 

литераторы, этнографы и историки сосре-

доточивают свое внимание на дореволю-

ционном творчестве Тоголока Молдо, и 

рассматривая акына как передового, про-

грессивно мыслящего акына-демократа, 

считают его произведения повествованием 

о прошлой истории кыргызского наро-

да [1; 2; 6]. 

Первый сборник стихов Тоголока Мол-

до вышел в 1944 г., а более полный двух-

томник вышел в 1954-1955 гг. Также не-

сколько раз переиздавались сборники про-

изведений акына. Рукописи акына по ис-

тории и генеалогии кыргызов вошли в де-

сятитомный сборник «Кыргыздар», издан-

ный в период независимого Кыргызста-

на [20, с. 250-312]. 

Нельзя сказать, что литературное 

наследие акына-демократа и письменника 

полностью проанализировано и изучено в 

научных исследованиях советского перио-

да, будь то в области филологии, литера-

туры или исторических трудов. Есть све-

дения, что многие произведения акына 

долгое время хранились и даже до сего-

дняшних дней находятся в личных архивах 

некоторых людей. 

Начало творчества Ы. Шайбекова, 

А. Жутакеева, Т. Талканбаева приходится 

на начало ХХ века. В этот период кыргыз-

ский народ был угнетен с одной стороны 

властью русского царизма, а с другой – 

местными феодалами, применявшими раз-

личные методы угнетения в своих интере-

сах. Жизнь трудящихся, их горести и ра-

дости, надежды и чаяния составляли ос-

новное содержание художественных про-

изведений акынов-письменников до Ок-

тябрьской революции. 

Внимание ученых к историческим сти-

хам Исака Шайбекова началось еще в пер-

вые годы советской власти. Первое стихо-

творение акына было опубликовано 4 но-

ября 1918 года в газете-листовке «Учкун» 

(«Искра») в городе Алматы, а первый 

сборник стихов вышел в 1936 году под 

названием «Ысактын ырлары» («Стихи 

Исака»). Произведения Исака Шайбекова 

были своевременно исследованы и дове-

дены до читателей, были составлены 

сборники, которые неоднократно переиз-

давались. 

Исследование литературного наследия 

Абылкасыма Жутакеева началось во вто-

рой половине 50-х гг. ХХ в. В связи с тем, 

что в свое время не были проведены сбор 

и исследования произведений акына, 

большинство его объемных стихотворений 

дошли до нас не в полном объеме. В 1926 

году в письме в Кыргызскую научную ко-

миссию он сообщает, что прислал 12 глав 

литературы и просит их опубликовать [10, 

с. 12]. Однако этот труд из 12 глав до сих 

пор не найден, и неизвестно как он был 

утерян. Сборник произведений акына вы-

ходил отдельной книгой трижды: в 1957 г., 

1975 г., 1988 г. Также он был опубликован 

вместе с произведениями других писате-

лей и поэтов [8]. Из них наиболее полным 

сборником стихов литераторы считают 

«Ленин кошогу» («Плач по Ленину»), вы-

шедший в издательстве «Кыргызстан» в 

1975 году. 

С. Байходжаев, научный сотрудник 

Академии наук Киргизской ССР, был од-

ним из тех, кто организовал и издал стихи 

акынов-письменников Ысака Шайбекова, 

Абылкасыма Жутакеева, Токтораалы Тал-

канбаева. Он отмечает, что произведения 

акынов-письменников полностью сочета-

ются с мыслями и представлениями наро-

да [8, с. 12]. 

Как отмечалось выше, с конца 1940-х 

годов произведения акынов-письменни-

ков, подвергшихся критике, привлекли 

внимание советских ученых, кыргызских 

историков и философов. Например, исто-

рики Д. О. Айтмамбетов, А. А. Чукубаев, 

философы А. А. Алтымышбаев, Б.А. Ама-

налиев в обобщенных научных трудах 

также обращались к творчеству акынов-

письменников во главе с Молдо Кылычем. 

Под давлением властей произведения ряда 
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акынов-письменников рассматривались 

как произведения религиозного содержа-

ния, направленные на защиту интересов 

бай-манапов, а некоторые из них рассмат-

ривались как произведения прогрессивной 

народной литературы. 

Известный историк А. А. Чукубаев в 

своих трудах «Токтогул: эпоха, жизнь и 

творчество» (1958), «Из истории атеизма в 

Кыргызстане» (1962), «Классовая борьба и 

общественная мысль в Киргизии (1900-

1917)» (1967), так отмечает распростране-

ние среди населения произведений акынов 

«заманистов», особенно стихов Молдо 

Кылыча: «В условиях, когда в дореволю-

ционной Киргизии почти не было пись-

менной литературы, феодально-

клерикальные элементы широко пользова-

лись «творениями» религиозных акынов – 

Калыгула, Арстанбека, а особенно Молдо 

Кылыча» [21, с. 16]. 

В. М. Плоских использовал сведения 

рукописей Молдо Нияза как исторический 

источник [16, с. 25, 57-59, 170-172, 258], и 

совместно с Т. Назаралиевым проанализи-

ровал его санаты [17, с. 64-72]. Оценивая 

произведения акынов, живших в указан-

ную эпоху, как стихов исторического ха-

рактера, о стихах Тоголок Молдо ученый 

пишет так: «Тоголок Молдо оставил ряд 

рукописей исторического характера, в ко-

торых подверг осуждению былую родо-

племенную вражду… Историю киргизов 

он представлял непрерывной серией битв с 

нашествиями завоевателей» [16, с. 25]. О 

Молдо Нияз он сообщает следующее: 

«Судя по содержанию «Саната», Молдо 

Нияз объездил Фергану, Чуйскую и Талас-

скую долины, был на Сусамыре, в Нарыне 

и Ат-Баши, является участником, либо 

свидетелем важных событий в истории 

Кокандского ханства и Киргизии 40-70-х 

годов XIX в. Все персонажи, упоминаемые 

в произведениях Молдо Нияза – историче-

ские личности» [16, с. 57-58]. 

Также, принимая во внимание непосле-

довательность сведений в санатах Молдо 

Нияза, ученый остановился на стихотво-

рении о защите городов Олуя-Ата и Таш-

кент Алымкулом аталыком. Известный 

кыргызский историк Д. Айтмамбетов раз-

делил письменную литературу указанного 

периода на два течения: реакционное и 

демократическое, и отметил, что начало 

первому положил Молдо Кылыч, а второ-

му – Тоголок Молдо [2]. Он подробно 

остановился на развитии литературы де-

мократического направления и придавал 

большое значение наследию Тоголок 

Молдо как основоположника кыргызской 

письменной литературы. 

Академик Б. Джамгерчинов в работе «О 

прогрессивном значении вхождения Кир-

гизии в состав России», отмечая прогрес-

сивные общественно-политические, соци-

ально-экономические и культурные аспек-

ты присоединения Кыргызстана к России, 

проанализировал мировоззрение акынов-

заманистов Молдо Кылыча, Тоголока 

Молдо, Исака Шайбекова и отметил, что 

они стояли у истоков кыргызской пись-

менной литературы. Также при исследова-

нии политической истории кыргызов XIX 

века ученый привел и проанализировал 

отрывок из поэмы Алдаш Молдо «Сарба-

гыш менен бугунун чабышы», находящий-

ся в фонде рукописей [7, с. 22-23, 26, 28, 

30-31]. 

Третий этап охватывает период с 1985 

года по настоящее время. Начало процесса 

перестройки в советском обществе позво-

лило по-новому взглянуть на националь-

ное духовное богатство всех народов 

СССР, в том числе и кыргызов. Отправной 

точкой перехода к новому подходу по от-

ношению к духовному наследию нашего 

народа положил Пленум ЦК Коммунисти-

ческой партии Кыргызстана, состоявшийся 

28-29 декабря 1988 года, в котором было 

рассмотрено творчество Молдо Кылыча и 

Касыма Тыныстанова и принято специаль-

ное постановление. Это решение открыло 

путь для публикации и значительного ис-

следования духовного наследия нашего 

народа, забытого на протяжении десятиле-

тий, в том числе произведений акынов-

письменников. 

В постсоветской историографии появи-

лась возможность дать полную, объектив-

ную оценку творчеству акынов. Художе-

ственная наследия кыргызских акынов-

писменников играют большую роль в реа-

листическом отражении исторических со-

бытий, в определении общественного мне-
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ния народа и роли исторических лично-

стей. Произведения акынов-письменников 

также нуждаются во всестороннем и тща-

тельном исследовании как произведение, 

отражающее политическую, социально-

экономическую и культурную ситуацию 

ХIХ – нач. ХХ вв. 
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Abstract. The study carried out a comparative analysis of how objectively the results of the 

development of social thought of the Kyrgyz people are presented in the works of akyns-scribes, 

along with socio-political changes in the territory of Kyrgyzstan during the period of the Kokand 

Khanate and subsequent tsarist Russia, identified in scientific works based on archival sources. 

In Soviet historiography, when studying the history of Kyrgyzstan in the 19th - early 20th 

centuries, the main attention was paid to official documentary sources, and rare information 

written by representatives of the indigenous population was ignored by researchers based on 
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Аннотация. В статье представлен анализ содержания «Справочной книги» 1900 г., 
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В кругу актуальных вопросов, требую-

щих своего исторического понимания, 

особое место принадлежит вопросу поли-

цеистики, имеющему важное значение для 

предметного поля российской историо-

графии. Как отмечает Н.В. Халявин, «в 

отечественной исторической науке термин 

«историография» часто используют как 

синоним к слову «история». … Еще в 

XVIII в. историографами называли тех, 

кто, собственно, и занимался написанием, 

составлением истории (Г.Ф. Миллер, 

М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин)» [1, с. 5]. 

Тема отечественной полицеистики в со-

временной историографии представлена 

обширным рядом соответствующих науч-

ных работ, среди которых особого внима-

ния заслуживает публикация, авторами 

которой являются А.П. Нахимов, 

А.В. Кирнос и А.В. Колесников, апелли-

рующие к массиву источников, включаю-

щему в себя 235 наименований. 

Вместе с тем, следует обратить внима-

ние еще на один ценный исторический до-

кумент, который оказался вне поля зрения 

указанных исследователей-полицеистов. В 

данном случае речь идет о «Справочной 

книге для чинов полиции на 1900 год» (да-

лее – Книга) [3], автором-составителем ко-

торой является Александр Николаевич Бу-

куновский, помощник делопроизводителя 

Канцелярии Московского обер-

полицмейстера. Текст отмеченной Книги и 

структура его построения свидетельствуют 

о тех требованиях, которые предъявлялись 

на рубеже XIX-XX вв. к личному составу, 

проходящему государственную службу по 

линии полицейского ведомства.  

Акцентируя внимание на несомненной 

значимости понимания каждым служащим 

полиции как гражданином и патриотом 

своего государства некоторых базовых по-

ложений, автор-составитель Книги вклю-

чает в ее содержание сведения о наиболее 

важных праздниках, представителях пра-

вящей элиты, а также системе государ-

ственного управления, в их числе: 

1) календарь церковных праздников; 

2) состав членов Российского Импера-

торского Дома, дни и годы их рождения, а 

также дни их тезоименитства; 

3) Главное управление России (Госу-

дарственный совет, Комитет Министров, 

Статс-секретариат, Собственная Его Вели-

чества канцелярия); 

4) Министерства: Императорского Дво-

ра и уделов; Военное; Морское; Юстиции; 

Духовное ведомство (Святейший Прави-

тельствующий Синод, митрополиты, епи-

скопы); Иностранных дел; Внутренних 

дел; Народного просвещения; Финансов; 

Земледелия и государственных имуществ; 

Путей сообщения; Государственного кон-

троля. 
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Особого внимания заслуживают пред-

ставленные в Книге список лиц, служащих 

по ведомству МВД в губерниях, областях 

и градоначальствах, а также сведения об 

учреждении полиции: 

1) состав и устройство уездного и го-

родского полицейского управления, а так-

же порядок определения и увольнения 

проходящих в них службу чинов и служи-

телей; 

2) предметы ведомства полицейских 

управлений и пределы их власти; 

3) порядок подчинения полицейских 

управлений и взаимоотношений между 

ними; 

4) порядок действий и делопроизвод-

ства полицейских управлений; 

5) отчеты и ответственность полицей-

ских управлений; 

6) наказ (обязанности) уездной поли-

ции, включая особенные обязанности 

уездного исправника, становых приставов, 

нижних чинов и служителей уездной по-

лиции; 

7) наказ (обязанности) чинам и служи-

телям городских полицейских управлений. 

Подчеркивая сложность устройства 

российской полицейской организации, 

А.Н. Букуновский подробно излагает осо-

бенности учреждения полиции в Прибал-

тийских губерниях, устройство столичных 

полиций (Санкт-Петербургской и Москов-

ской), а также: 

1) градоначальств Одесского, Севасто-

польского и Керчь-Еникольского; 

2) правила о Нижегородской и Рыбин-

ской речных полициях; 

3) сведения о численном составе и 

устройстве полицейских команд в городах, 

для которых не издано особых штатов по-

лиции; 

4) сведения об уездной полицейской 

страже в Пермской и Казанской губерни-

ях, конно-полицейской страже в городе 

Астрахани; 

5) временные правила употребления 

полицейскими и жандармскими чинами в 

дело оружия. 

Учитывая особый правовой статус Цар-

ства Польского как составной части Рос-

сийской империи, в текст Книги включены 

сведения об особенностях построения 

учреждений для управления губерниями 

данного Царства, включая Положение о 

земской страже на его территории, а также 

об учреждении Варшавской городской по-

лиции и полицейских обязанностях гмин-

ного войта. 

Отмечая социальное значение надле-

жащей заботы государства о чинах поли-

ции, автор Книги приводит необходимые 

сведения из соответствующих Положений, 

посвященных особенностям гражданской 

службы (по Уставу 1896 г.), квартирного 

довольствия полицейских чиновников, их 

пенсионного обеспечения и выплаты еди-

новременных пособий.  

Отражая функционал полицейской 

службы, составитель Книги наиболее по-

дробно останавливается на обязанностях 

полиции по предупреждению и пресече-

нию преступлений, совершенных против: 

1) благочиния в православных храмах; 

2) правил о свободе иностранных хри-

стианских и иноверных исповеданий, про-

тив кощунства и ограбления могил. 

Наряду с указанным, текст Книги со-

держит описание действий полиции отно-

сительно: 

1) пасквилей и «подметных» писем, за-

прещенных книг и сочинений, соблазни-

тельных эстампов и карикатур, запрещен-

ных «сходбищ» и набатных тревог, неза-

конных и тайных обществах; 

2) непослушания, своевольства и сопро-

тивления законным властям; 

3) скопов, заговоров, измен, бунта и 

возмущения; 

4) благочиния при публичных собрани-

ях во время забав, театральных представ-

лений и увеселений; 

5) нищенства; убийств и телесных по-

вреждений; 

6) ссор, брани, драк, побоев и тому по-

добных проступков; 

7) ростовщичества и ссудных касс; 

8) запрещенных игр и лотерей; 

9) конокрадства в Западной Сибири; 

10) обмана, подлога и клеветы; 

11) воровства, разбоя, грабежа и «при-

станодержательства». 

Ценными историческими документами 

являются представленные в Книге: «Ин-

струкция околоточным надзирателям»; 
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выписка из «Устава уголовного судопро-

изводства» (изд. 1883 г.); «Инструкция 

урядникам» и «Инструкция городовым», а 

также формы полицейского делопроизвод-

ства по обнаружению и исследованию 

преступлений (акты, протоколы, поста-

новления, сообщения), и Высочайше 

утвержденные штаты полиции в губерниях 

и столичных полицейских ведомствах. 

Таким образом, рассмотренная Книга 

А.Н. Букуновского: во-первых, позволяет 

современному ее читателю наиболее 

предметно осмыслить миссию российской 

полиции и пределы ее компетенции к 

началу XX в.; во-вторых, анализ представ-

ленных в Книге законоположений относи-

тельно области функционирования поли-

цейского ведомства в указанный истори-

ческий период свидетельствует о востре-

бованности сущностных аспектов право-

охранительной деятельности полиции Рос-

сийской Федерации, разработанных на 

протяжении более чем 300-летней истории 

отечественной полицейской институции. 
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Идее патриотизма в русской культуре 

придается особое значение. Сегодня, в 

условиях внешней угрозы со стороны «ци-

вилизованного» Запада, признавшего сво-

ей целью уничтожение России, Президент 

Российской Федерации Владимир Влади-

мирович Путин назвал патриотизм, лю-

бовь к семье и Родине главными чертами 

российского общества. Как отметил Пре-

зидент России, эти ценности в немалой 

степени являются основой суверенитета 

страны [1].  

Культурный код русского народа сего-

дня соединяет воедино любовь к Родине, 

Отечеству и государству. Государствен-

ные символы – герб, гимн, флаг являются 

политическим выражением патриотизма, а 

его юридическим символом служит Кон-

ституция Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что тема патрио-

тизма в искусстве востребована творцами 

во все времена. Символика в культуре – 

это по-сути то, что делает культуру куль-

турой. Символ – это «теплый знак», то 

есть знак, дополненный глубоким смыс-

лом, порой далеким от первоначального 

значения знака. Символ – это не сам пред-

мет, объект или явление, а смысл, который 

вкладывает в него художник.   

Символ у Аристотеля – это соединение 

целого ряда тенденций. Философом сим-

вол понимается как судейская тессера; как 

договор и соглашение между народами; 

как свидетельство и признак, по которому 

узнается нечто неизвестное; как обычная 

примета; знак внутреннего состояния, ко-

гда, например, голос выражает страдание 

души; как символ-предписание; как це-

лостность двух половинок [2]. 

Символ является особым видом пред-

ставления того, что, по мнению И. Канта, 

нельзя изложить путём дискурса. Символ 

есть своеобразный знак, являющийся об-

разом предмета и выражающий его глубо-

кий смысл. И. Кант рассматривает символ 

как специфический вид изображения, 

стремящийся представить невозможное, а 

именно «созерцания, которые соответ-

ствовали бы идеям разума» [3]. 

Г.В.Ф. Гегель значительно углубил по-

нимание символа, рассматривая эту кате-

горию как своеобразную форму борьбы 

составляющих ее противоположных сто-

рон. Символ – это непосредственно налич-

ное или данное созерцанию внешнее су-

ществование, которое не берется таким, 

каким оно непосредственно существует 

ради самого себя, а должно пониматься в 

более широком и общем виде. Кроме того, 

в символе различаются две стороны: 

смысл и выражение этого смысла [4]. 

Символы у Гегеля – это, прежде всего, 

символы искусства, в которых значение и 

его выражение, обозначающее и обознача-
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емое, не «безразличны» друг другу, а 

находятся во внутреннем соотношении и 

конкретном взаимопроникновении [4]. 

В изобразительном искусстве, которое, 

по своей сути, семиотично, для выражения 

патриотизма тоже используется символи-

ческая форма. 

При этом изображение предмета в ху-

дожественном произведении становится 

образом и смыслом и может использовать-

ся художником в разных сочетаниях: вни-

мание может акцентироваться на образе, 

на смысле, они также могут звучать одно-

временно. 

Образное представление патриотиче-

ских символов в произведениях искусства 

усиливает эмоциональный эффект их вос-

приятия. Смысловое выражение патриоти-

ческих символов пробуждает тонкие, поэ-

тические, возвышенные чувства. Оно воз-

действует на рациональные и иррацио-

нальные аспекты, затрагивает интуитивно-

чувственную и интуитивно-интеллектуаль-

ную деятельность, побуждает к абстракт-

ному, ассоциативному мышлению.  

Бережное отношение к патриотической 

тематике сложилось в творчестве совре-

менных художников Амурской области. 

Оно представлено разнообразными вида-

ми, жанрами, направлениями: это живо-

пись и профессионалов, и любителей. В 

них обращение к религиозной и историче-

ской тематике, которое проявляется и в 

портрете, и в пейзаже, и в натюрморте.  

Красота природы родного края вдох-

новляет не одно поколение амурских ху-

дожников-пейзажистов. Профессиональ-

ная живопись представлена жанровым, 

эпическим, лирическим композиционным 

пейзажем малой родины. С 1990-х гг. ак-

тивно развивается жанр городского архи-

тектурного пейзажа.  

Произведения амурских художников 

патриотичны по духу. В них отражается 

чувство любви к малой родине, к амурской 

природе, городской архитектуре, истори-

ческим памятникам прошлого, известным 

историческим личностям, деятелям куль-

туры, к современникам.  

Натурные этюды, убедительно преобра-

зовываемые в пейзажи-картины, несут пе-

чать строгого рационалистического огра-

ничения. И вместе с тем состояние приро-

ды и настроение в них сливаются в гармо-

ничное целое, удивительное, волшебное 

единство. 

Образцом классической русской школы 

живописи являются работы В.И. Демчен-

ко, Е.Н. Демченко, В.В. Кондратьева, 

В.Г. Красникова, Ю.Г. Наконечного, 

Ю.А. Тахаева, А.Е. Тихомирова. Душев-

ный образ родной природы, традиционной 

деревни, русской женщины воплощают 

Е.Н. Демченко и В.И. Демченко, 

В.Г. Красников, В.В. Кондратьев и другие. 

Сокровенная тема духовности – основы 

мироздания, бытия, его смысла, религиоз-

ная тематика пронизывает все жанровые 

композиции Е.Н. Демченко и В.И. Дем-

ченко – пейзажи, военно-исторический 

жанр, натюрморты. 

В работах этих мастеров – образ право-

славной церкви с её куполами, колоколь-

нями, тонко вписанный в традиционный 

русский пейзаж, служит главным симво-

лом духовных истоков, начал, русской 

жизни, культуры, её истории, их постиже-

ния, любви к ним, символом, олицетворя-

ющим восхождение, указывающим путь 

совершенствования человека.   

Серия работ Е.Н. Демченко, «Благове-

щенск – город двух рек», посвящена сто-

лице Амурской области, городу Благове-

щенску, являющемуся пограничным фор-

постом, единственным административным 

центром России, расположенным на гра-

нице. Патриотическая направленность ха-

рактеризует её работы, написанные и к 75-

летию окончания Великой Отечественной 

войны, картины («Фронтовой обед», «Са-

лют Победы»).  

Для амурских художников характерно 

открытие новых средств выражения в 

изобразительном искусстве [5]. Бурный 

поток сложных, религиозных, патриотиче-

ских мыслей и настроений побуждает ав-

торов к расширению ранее существующих 

традиций. В частности, религиозный жанр 

в отечественной иконописной традиции, в 

котором работал А.Е. Тихомиров (1956-

2017), получил авторское название «око-

нопись». 

В вольной, авторской манере у него 

представлены образы Спаса, Богоматери, 
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Архангела Михаила, почитаемых в России 

святых – Николая Чудотворца, Георгия 

Победоносца, Александра Невского, Бори-

са и Глеба.  

Образы святых – заступников Русской 

Земли, служат символами любви к Родине, 

крепости духа и воинской доблести. Осо-

бое место в работах этого художника за-

нимает иконографический образ Албазин-

ской Богоматери, которая является духов-

ной покровительницей амурского края. 

В традиционной иконографической об-

разности религиозное направление пред-

ставлено богословскими композициями в 

творчестве самодеятельного художника 

А.Г. Гассана. 

Символом культурной преемственно-

сти, выражаемой через особое отношение 

к старорусскому началу, является графика 

В.В. Кондратьева, его авторское прочтение 

русского лубочного искусства. 

Глубоко символично творчество амур-

ского графика А.А. Тахаева. В образах 

женщины, матери, природы он выражает 

сущность Бытия, образ родной Земли, об-

раз Родины. 

Убедительно выражается любовь к 

местному пейзажу в работах самодеятель-

ных авторов Н.Р. Левченко, Ю.И. Цепляе-

ва. 

В декоративно-прикладном искусстве, 

резьбе по дереву, работают А.Н. Сидоров, 

В.В. Кузнецов. Их главные темы – религи-

озные образы и произведения сюжетно-

исторической направленности («Ледовое 

побоище», «Георгий Победоносец», дру-

гие). 

Патриотическому воспитанию, любви к 

малой родине, посвящены композиции 

Ю.Г. Наконечного. В своих работах автор 

обращается к историко-архитектурному 

образу Благовещенска прошлых веков. В 

них стремление воссоздать архитектонику 

города, представить его архитектурный 

образ конца XIX – начала XX вв. Старин-

ные здания, как бы порождённые самой 

амурской землёй, украшенные ажурной 

резьбой по дереву, утопающие в зелени, 

символизируют глубокую связь с приро-

дой, призывают к бережному отношению, 

к исторической памяти, к сохранению са-

мой жизни. 

Этот небольшой анализ творчества 

амурских художников свидетельствует об 

их патриотических чувствах, о любви к 

отечественным культурным, религиозным 

традициям, к своей малой Родине, её при-

роде, которые это состояние души выра-

жают в своих произведениях. 
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Abstract. The article discusses various approaches to understanding symbols. The features of 

patriotic symbolism in the visual arts, the role of the symbol in reflecting the cultural code 

through genre painting are described in detail on the example of the work of Amur artists who 

express the state of mind in their works. The conclusion is made about their patriotic feelings, 

love for domestic cultural and religious traditions, for their small homeland. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния театральной школы 

Е. Б. Вахтангова на режиссерское творчество Н. П. Акимова в Ленинградском Театре 

комедии. Автор анализирует причины приверженности Н. П. Акимова к театральной 

эстетике Е. Б. Вахтангова, и обращает внимание на те вахтанговские принципы, кото-

рые были использованы им в своей работе. Особое внимание уделено тождественному 

пониманию Вахтанговым и Акимовым термина «праздничность», а также доказывается 

использования в театральной практике Акимова вахтанговской «триады». В результате 

анализа автор приходит к выводу о том, что использование вахтанговских принципов в 

режиссуре Н. П. Акимова позволило ему создавать высокохудожественные спектакли, 

которые имели ярко выраженную художественную индивидуальность и оставались по-

пулярными у зрителей на протяжении десятилетий. 

Ключевые слова: театральная школа Вахтангова, режиссерское творчество, 

Н. П. Акимов, праздничность, Театр комедии, комедийная режиссура. 

 

Каждый значимый театральный режис-

сёр второй половины ХХ века в большей 

или меньшей степени являлся последова-

телем определённой театральной системы, 

делая ключевые принципы системы Ста-

ниславского, школы Мейерхольда, театра 

Брехта базисом для своих режиссёрских 

поисков. Известно, что Г.А. Товстоногов, 

не будучи прямым учеником К.С. Стани-

славского, тем не менее был последовате-

лем его системы, подтверждающим её ос-

новные положения своей театральной 

практикой, развивающим её теоретиче-

скую основу. В то же время В.Н. Плучек, 

который в молодости был учеником 

В.Э. Мейерхольда, в поставленных им 

спектаклях всегда опирался на режиссёр-

ский опыт своего мастера, на те принципы, 

которые он почерпнул, работая актёром в 

ТИМе. Ю.П. Любимов, возглавив Театр на 

Таганке, объявил своим эстетическим об-

разцом «эпический театр» Б. Брехта. 

С Н.П. Акимовым такую явную преем-

ственность обнаружить труднее, так как 

специального театрального образования он 

не имел, а его первый спектакль – «Гам-

лет» в Театре им. Вахтангова – был им по-

ставлен в 31 год, когда он уже был состо-

явшимся театральным художником, имев-

шим колоссальный опыт оформления 

спектаклей самых различных жанров. Сам 

Акимов о том, что повлияло на его режис-

сёрское становление, писал: «Моей шко-

лой режиссуры и драматургии (в той мере, 

в какой она неотъемлема от режиссуры) 

явились следующие разнообразные вещи: 

русская икона XIII-XVI веков, Гоголь, До-

стоевский, крепостные художники России 

XVIII-XIX веков, Корнель, Вольтер, воде-

виль Лабиша, Анатоль Франс, Боттичелли, 

Пинтуриккио, Домье, Ван Гог, многие ка-

рикатуристы Франции и Англии, кино-

фильмы, начиная с картин, в которых 

участвовал Макс Линдер, и кончая по-

следними достижениями итальянского ки-

но. Все перечисленное успешнее, чем лю-

бые театральные теории, учило меня по-

строению, композиции, режиссуре» [1, 

с. 349-350]. Однако это – скорее эстетиче-

ские ориентиры Н.П. Акимова, на которые 

он полагался в своей режиссёрской прак-

тике; сама же театральная практика невоз-

можна без знания современного театраль-

ного контекста – режиссёр должен знать, 

чем система Станиславского отличается от 

биомеханики Мейерхольда, в чём отличие 

театра Евреинова от театра Вахтангова и 

т.д. Не вызывает сомнения то, что, офор-

мив 21 спектакль в качестве художника, к 

своему режиссёрскому дебюту 
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Н.П. Акимов был очень хорошо погружён 

в современный ему театральный контекст. 

Также выглядит неслучайным то, что 

режиссёрский дебют Н.П. Акимова состо-

ялся в Театре им. Вахтангова. К тому вре-

мени он уже оформил в нём 5 спектаклей, 

был знаком с труппой, но самое главное – 

ему был близок творческий метод самого 

Е.Б. Вахтангова, а атмосферу, царившую в 

3-ей Студии, впоследствии он постарался 

воплотить в Театре Комедии. 

К разряду внешних причин, повлияв-

ших на то, что опытного театрального ху-

дожника Акимова пригласили ставить 

«Гамлета» на сцене Театре им. Вахтангова, 

можно отнести некоторую тождествен-

ность между режиссёрским замыслом 

Акимова и неосуществлённой постановкой 

самого Вахтангова. Ю. Смирнов-

Несвицкий писал: «Вахтангов видел в 

Гамлете представителя «отборного чело-

вечества». Чуждый всякой рефлексии, во-

левой, мужественный, он последовательно 

и уверенно идёт к своей цели. Его мнимое 

сумасшествие – это лишь средство борьбы 

с врагами. Вероятно, на этот раз «преуве-

личение» Вахтангова было вызвано жела-

нием вывести на сцену деятельного, энер-

гичного героя, отвечающего созидатель-

ным задачам новой эпохи» [5, с. 235]. В 

том же ключе рассуждал и Н.П. Акимов: 

«Анализируя сюжет пьесы (при том усло-

вии, разумеется, что мы будем это делать с 

полным ее текстом, а не традиционно ку-

пированным), мы увидим, что она чрезвы-

чайно действенна. Простое перечисление 

событий, которые в ней происходят, наме-

чает необычайно напряженную интригу, 

сложные взаимоотношения враждующих и 

борющихся групп, сложные приемы мас-

кировки подлинных намерений персона-

жей, направленные на разоблачение вра-

га» [2, с. 126-127]. 

Но самым важным было «вахтангов-

ское» понимание театра Н.П. Акимовым. 

Основным принципом, который является 

связующим элементом всей системы 

Е.Б. Вахтангова, является понятие «театра-

праздника». Праздничность – это процесс, 

объединяющий всех – и исполнителей, и 

зрителей; он не имеет ничего общего со 

зрелищностью и внешним эффектом, и 

выражается в атмосфере, которая царит в 

зрительном зале, на сцене и даже в репе-

тиционном процессе. Впоследствии этот 

принцип становится главным в акимов-

ском Театре Комедии, хотя и подвергается 

некоторому изменению из-за жанровой 

направленности театра: «Я сторонник 

жизнерадостного театра – театра, славяще-

го жизнь весело, празднично, хотя вовсе не 

исключаю и возможность существования 

другого типа театра. Я говорю о театре, 

который близок мне как художнику» [0, 

с. 50]. Концепция «театра-праздника» по-

влияла на всё творчество Акимова-

режиссёра, так как комедия – жанр, к ко-

торому Н.П. Акимов тяготел, – невозмож-

на без ощущения праздничности, которое 

бы распространялось и на исполнителей, и 

на зрителей. Однако жизнерадостный «те-

атр-праздник» – это только один из видов 

подобного театрального концепта. 

Б.Е. Захава писал: «Впрочем, любовь Вах-

тангова к жизнеутверждающему, оптими-

стическому искусству некоторые критики 

тоже подменяют иногда более мелкими 

качествами: жизнерадостностью, весело-

стью, развлекательностью и т.п.» [3, 

с. 494]. Нам известны сатирические спек-

такли, поставленные Н.П. Акимовым – и 

они точно не попадают под категорию 

«весёлости» и «развлекательности». Сле-

довательно, полностью принимая вахтан-

говское понятие «театра-праздника», 

Н.П. Акимов использует его в рамках сво-

ей жанровой специализации – но в то же 

время умеет его применять в совершенно 

иных по своему духу спектаклях. 

Сам принцип «театра-праздника» под-

разумевает под собой отрицание натура-

лизма в театре, так как бытовые подробно-

сти вводят на сцену жизненную правду в 

ущерб театральности – и в этом заключа-

лась, по мнению Е.Б. Вахтангова, главная 

ошибка К.С. Станиславского. В то же вре-

мя, в беседе со своими учениками 

Е.Б. Вахтангов отметил, что другой теат-

ральный полюс – В.Э. Мейерхольд – пол-

ностью убрав из театра правду жизни, ли-

шился правды театральных чувств, «убрал 

кровь театра» [3, с. 432]. Только в синтезе 

правды и условности возможна подлинная 

театральность, и этот синтез 
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Е.Б. Вахтангов назвал «фантастическим 

реализмом». Н.П. Акимов в статье «Выбор 

режиссёрских приёмов», описывая этап 

замысла спектакля, также критикует нату-

ралистический подход в режиссуре: «Там, 

где нужны мощные обобщения, где нужны 

сильные страсти, не только актерские, но и 

режиссерские, там, где нужен полет мысли 

и фантазия, очарование, юмор, – там лич-

ного бытового опыта и опыта своих сосе-

дей, непосредственно переносимого на 

сцену, мало» [1, с. 57-58]. Настоящее про-

изведение искусства невозможно постро-

ить исключительно на бытовых подробно-

стях, оно требует определённой доли фан-

тазии, которая может быть выражена и в 

замысле, и в форме спектакля; особенно 

это необходимо в жанре комедии, так как 

характеры и обстоятельства, описываемые 

в комедии, изначально несут в себе не бы-

товые элементы, и решить их в рамках те-

атра натурализма нельзя. Однако без опре-

делённой доли бытовых подробностей ко-

медия также не может существовать, ина-

че она лишится театральной правды 

чувств. Следовательно, комедию необхо-

димо ставить на стыке натурализма и 

условности, т.е. в жанре «фантастического 

реализма», так как в синтезе этих начал 

рождается именно театральная правда, при 

которой зритель не забывает о том, что он 

находится в театре, но при этом чувствен-

но он оказывается максимально сопряжён 

с тем, что происходит на сцене. 

Н.П. Акимов в статье «Заметки о коме-

дии» писал: «Бытовая, реалистическая в 

основе, но допускающая гиперболу, обяза-

тельно очень смешная, комедия – освежа-

ющий душ для зрителя» [1, с. 188]. 

Захава Б.Е. в статье «О принципах вах-

танговской школы» описал три фактора, 

«призванных в своём взаимодействии 

определить идейно-художественное лицо 

спектакля, его содержание и форму»: пье-

са, современность и коллектив. 

Пьеса является первостепенным членом 

вахтанговской триады, так как она являет-

ся основой для будущего спектакля. Необ-

ходимо вскрыть содержание пьесы, чтобы 

потом органично облечь её в сценическую 

форму, т.е. «напитать себя пьесой». Этот 

этап является первоосновой будущего 

спектакля. Однако здесь мы впервые стал-

киваемся с явным противоречием в пози-

циях Вахтангова и Акимова: если Вахтан-

гов утверждал, что в момент замысла 

спектакля пьесу необходимо раскладывать 

на имеющихся членов труппы, «в испол-

нении вполне конкретных актёров данного 

коллектива» [3, с. 489], то Акимов предла-

гал противоположное – читая пьесу, пред-

ставлять идеальный состав исполнителей, 

и только потом, решая вопрос «как и ка-

кими средствами?», проецировать идеаль-

ный образ на реальных актёров. 

Вторым пунктом вахтанговской триады 

является современность. Понимание, что 

спектакль должен быть современен, также 

объединяет Вахтангова и Акимова, осо-

бенно в отношении пьес классических, так 

как в них актуальные для данного истори-

ческого периода мысли не лежат на по-

верхности, они могут быть найдены только 

благодаря «чувству современности» – ху-

дожественному и человеческому кругозо-

ру творца, с помощью которого он чув-

ствует, что сейчас является самым важным 

в жизни общества. Только поняв, что вол-

нует современного человека, можно 

вскрыть актуальную тему в классической 

пьесе. «У хорошего классика бывает много 

ценных мыслей. Выделение и акцентиров-

ка тех из них, которые нам особенно близ-

ки, – необходимы. Живой театр – не фоно-

граф для чтения пьес и вправе именно так 

объединять свой интерес к идеям класси-

ческого произведения с интересами живых 

людей театра» [1, с. 13], – писал 

Н.А. Акимов, и эта мысль полностью впи-

сывается в вахтанговское понятие «совре-

менности». 

Наконец, коллектив, в понимании 

Е.Б. Вахтангова, является завершающим 

элементом данной триады. Театральный 

коллектив является важным аспектом в 

процессе создания и формирования харак-

тера спектакля. Это обусловлено множе-

ством факторов, включая возраст коллек-

тива и его участников, уровень их образо-

вания, творческое прошлое и опыт, тради-

ции и внутренняя атмосфера, а также ма-

стерство его членов, сценическое амплуа 

каждого и многие другие аспекты. Каждый 

коллектив способен раскрыть одну и ту же 
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пьесу по-разному, отображая ее содержа-

ние в соответствии с собственным творче-

ским своеобразием. Акимов в своей прак-

тике художественного руководства Теат-

ром комедии пользовался теми же прин-

ципами, возлагая и на труппу, и на каждо-

го конкретного актёра равноценную ответ-

ственность за создания спектакля, никогда 

не превращая театр в поле для реализации 

сугубо собственных режиссёрских амби-

ций. Именно благодаря уникальности каж-

дого актёра, его принадлежности к опре-

делённому амплуа, в процессе репетиций 

возникало необходимое Акимову сотвор-

чество: «Диктатор в отстаивании художе-

ственного образа спектакля, диктатор в 

поддержке железной дисциплины коллек-

тива, он был совсем не деспотичен с актё-

рами, предоставляя им большую свободу 

интерпретации». 

И Вахтангов, и Акимов провозглашают 

необходимость творческого разнообразия 

театральных коллективов, так как только 

через такое разнообразие театральное ис-

кусство может разрабатывать максимально 

широкий спектр социально-общественных 

задач, стоящих перед ним. Н.П. Акимов 

предлагает решать это не через узкую спе-

циализацию каждого конкретного театра, а 

через определение группы проблем, 

наиболее близких тому или иному театру. 

Жежеленко М.Л. в главе о 

Н.П. Акимове в книге «Портреты режис-

сёров: Кедров, Акимов, Товстоногов, Плу-

чек» написала: «Хотя Акимов никогда не 

видел Вахтангова, тем не менее он всегда 

считал его своим учителем» [4, с. 62]. Дей-

ствительно, этих режиссёров объединяло 

не только понимание театра как праздни-

ка: через «триединство спектакля», через 

«фантастический реализм» они боролись с 

пережитками бытового театра, стараясь 

вернуть в театр главное – взаимную ра-

дость зрителей и творцов спектакля от 

встречи друг с другом. Из всех режиссёров 

прошлого именно Вахтангов стал для 

Акимова творческим ориентиром, с кото-

рым его понимание театрального искус-

ства совпадало в наибольшей степени. 

Следовательно, преемственная связь «Вах-

тангов – Акимов» также может органиче-

ски существовать в истории русского теат-

ра, наравне с преемственностью «Стани-

славский – Товстоногов», «Мейерхольд – 

Плучек», «Брехт – Любимов». 

Библиографический список 

1. Акимов Н. П. Не только о театре. – Л.; М.: Искусство, 1966. – 427 с. 

2. Акимов Н. П. Театральное наследие / Под ред. С. Л. Цимбала. Сост. и комм. 

В. М. Миронова: В 2 кн. Л.: Искусство, 1978. Кн. 2. О режиссуре. Режиссерские эксплика-

ции и заметки. – 287 с. 

3. Евгений Вахтангов: Сборник / Сост., Комм. Л. Д. Вендровская, Г. П. Каптерева. – М.: 

ВТО, 1984. – 583 с. 

4. Портреты режиссеров: Кедров, Акимов, Товстоногов, Плучек, Ефремов. – М.: Искус-

ство, 1972. – Вып. 1. – 223 с. 

5. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Вахтангов. – Л.: Искусство, 1987. – 248 с. 

 

 

  



51 

- Искусствоведение - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

VAKHTANGOV’S PRINCIPLES IN NIKOLAY AKIMOV’S DIRECTING 

 

D.A. Lukichev, Postgraduate Student 

Russian State Institute of Performing Arts 

(Russia, Saint-Petersburg) 
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Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию своеобразия раз-

личных форм византийской живописи, в частности, икон, мозаик, миниатюрных мозаич-

ных икон, фресок. Большое внимание уделялось как аспектам выполнения данных работ, 

так и основным темам, изображаемыми художниками. Автором были охарактеризова-

ны основные этапы развития Византии как культурного центра и рассмотрены особен-

ности воздействия византийского стиля на становление российского и европейского ис-

кусства, а также представлены яркие примеры образцов искусства того времени.  

Ключевые слова: византийский стиль, российское искусство, европейское искусство, 

мозаики, фрески. 

 

Византийское искусство – это важная 

часть средневекового искусства, которая 

основана на традициях греко-римской 

культуры. Большую роль в формировании 

и становлении византийского искусства 

сыграло христианство, о чем свидетель-

ствуют многочисленные изображения 

Христа, Богородицы и апостолов, а также 

целого ряда библейских сцен в образцах 

искусства того времени. К тому же, имен-

но Византийская империя охватывала три 

континента (Европу, Азию и Африку) и 

представляла собой мост между Востоком 

и Западом, в связи с чем тема исследова-

ния является актуальной. 

Исходя из вышесказанного, целью дан-

ной статьи является изучение своеобразия 

византийского стиля в российском и евро-

пейском искусстве. 

В качестве основного метода исследо-

вания был выбран анализ и синтез литера-

турных источников по теме исследования. 

Результаты исследования. 

После распада Западной Римской импе-

рии в V веке в Константинополе утверди-

лось большинство новых художественных 

течений, что привело к зарождению визан-

тийского искусства. В VI веке Византий-

ская империя была важнейшей политиче-

ской силой в мире того времени, особенно 

при правлении императора Юстиниана I 

Великого в 527-565 годах. 

Развитие различных форм византийско-

го искусства пришлось на три периода, ко-

торые соответствовали историческим со-

бытиям и правящим династиям: 

1. Ранневизантийский период длился от 

основания Константинополя в 324 году до 

окончания иконоборчества в 843 году. 

Этот период характеризуется зарождением 

византийского искусства при царствова-

нии императора Юстиниана I Великого в 

526-565 годах. 

2. Средневизантийский период длился с 

середины IX века до завоевания Констан-

тинополя крестоносцами в 1204 году. Дан-

ный этап связан с наибольшим расцветом 

искусства на востоке, например, в Маке-

донии. 

3. Поздневизантийский период длился 

от восстановления империи династиями 

Палеологов до завоевания Константино-

поля турками в 1453 году. Он характери-

зуется смешением западноевропейских и 

традиционных византийских элементов. 

К примерам образцов ранневизантий-

ского искусства относятся мозаики в церк-

ви Сан-Витале, которые расположены по 

обеим сторонам алтаря, символизирующие 

и могущество, и славу императорского 

двора. На них изображен византийский 

идеал красоты: высокие худощавые фигу-

ры, удлиненные головы с большими гла-

зами, дугообразные брови, длинные и тон-

кие носы, маленькие рты, богато украшен-
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ные одежды. Каждая сцена лишена движе-

ния. Персонажи на этих мозаиках типизи-

рованы, статичны, с большими глазами и 

золотым фоном (небо всегда золотое в 

раннем христианстве). Церковь Святой 

Софии в Константинополе также является 

самым известным сооружением этой эпо-

хи. Купол усеян сверкающей мозаикой, 

что делает его невесомым.  

Также стоит отметить, что для данного 

периода было характерно смешение хри-

стианских тем с темами классической гре-

ческой мифологии, но со временем древ-

негреческие темы полностью исчезли и 

большую роль начала играть восточно-

христианская иконография. 

После периода иконоборчества живо-

пись базировалась на иконографическом и 

цветовом каноне, подчинялась богословию 

и литургии восточно-христианской церк-

ви. Содержащиеся в ней правила, приме-

нимые к живописцам, известны из разра-

ботанного в XVIII в. на основе старинных 

традиций руководства под названием 

«Герменеи», содержащего правила живо-

писной техники, иконографические фор-

мулы и правила размещения конкретных 

изображений внутри храма. Самые старые 

сохранившиеся иконы относятся к VI веку 

(например, из монастыря Святой Екатери-

ны на Синае). Иконопись особенно сильно 

развивалась в позднем средневековье на 

Руси, где сложились многие живописные 

школы, наиболее известные из которых 

были в Великом Новгороде и Москве. Из-

вестными иконами являются, например, 

«Богоматерь Влодзимежская» или «Святая 

Троица» А. Рублева. 

В более поздние периоды византийской 

архитектуры появляются несколько типов 

церквей, большие уникальные простран-

ства уменьшаются, и приобретает значе-

ние внешняя обработка здания, где также 

появляются декоративные кирпичные 

украшения (например, церковь Святого 

Луки в Фокиде). 

В то же время активно развивались 

иконы, которым верующие поклонялись, а 

также молились перед ними, считая, что 

религиозные деятели трактовали как про-

должение языческого идолопоклонства. 

Происходили конфликты между иконо-

борцами (противниками икон) и иконофи-

лами (сторонниками икон), кульминацией 

которых стал 726 год, характеризующий 

запретом на использование икон импера-

тором Леоном III.  

Расцвет светского искусства ярче всего 

отразился в убранстве императорских 

дворцов, потому что императоры соперни-

чали в роскоши с исламскими халифами 

Багдада. 

В период развития поздневизантийского 

искусства художественные устои начали 

меняться. Династия Палеологов (1258-

1453), отвоевавшая Константинополь в 

1261 году, создала имперскую школу, в 

которой взращивались традиционная мо-

заика, живопись пасторальных пейзажей и, 

наконец, повествовательная фресковая 

живопись. Икона все же стала самым по-

пулярным средством живописи, которому 

теперь свойственны сдержанность выра-

жения, сила декоративных качеств и скру-

пулезное внимание к деталям, отчего ико-

нопись той эпохи получила название «па-

леологический маньеризм». Стоит отме-

тить, что эта иконопись пережила падение 

Византийской империи в 1461 году. 

Центром византийского искусства был 

Константинополь, где восточные и греко-

римские традиции прониклись христиан-

ским представлением о том, что император 

является представителем Бога на земле. 

Данные мотивы выражались в живописи в 

виде настенных росписей, мозаик, фресок 

и икон. В них подчеркивалась идея подав-

ления физического и чувственного в поль-

зу духовного абсолюта [1]. Выбор цветов – 

пурпурного, золотого и синего – был при-

зван подчеркнуть величественный харак-

тер святого образа. В своих работах ху-

дожники не стремились к индивидуализа-

ции нарисованных фигур. 

Уникальное место среди стран, находя-

щихся под влиянием Византии, заняли 

Русь и страны раннесредневековой Запад-

ной Европы (например, Сербия, Хорва-

тия). Стоит отметить, что европейские ху-

дожники воспринимали византийское ис-

кусство как превосходящее западное, даже 

совершенное, и стремились соответство-

вать ему. В свою очередь, Русь в 988 году 

приняла христианство по восточному об-
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ряду вместе с развитым православным 

учением об иконе, а древнерусское искус-

ство в очень сильной степени опиралось на 

византийские образцы. 

Такое влияние византийского искусства 

проявлялось в разнообразных рисунках и 

многочисленных формах живописи – от 

классических икон до мозаик или фресок. 

Рассмотрим их поподробнее. 

Во-первых, иконы как материальные 

выражения духовной красоты занимали 

центральное место в византийской куль-

тур, так как они имели в глазах верующих 

чудотворную и защитную силу [2]. Этим 

объясняется строгая фронтальность персо-

нажей и выразительность больших глаз, 

подавление материальной составляющей 

характеров Святых, а также частое приме-

нение перевернутой перспективы. 

Композиция центральна и статична, 

контуры подчеркнуты черным цветом, а 

жесты размеренны и величественны. Сами 

работы были выполнены в технике энкау-

стики с изображением святых, а также 

библейских и богослужебно-

символических сцен [3]. Первоначально их 

украшали драгоценными камнями, затем 

поверхность рисунка, кроме лица и рук 

фигуры, покрывали золотыми или сереб-

ряными листами. Фоны и нимбы святых 

были окрашены в золотой цвет, который 

символизировал вневременную действи-

тельность. Творцы почти всегда изобража-

ли религиозные темы, например, евангель-

ские циклы или темы из Ветхого Завета, 

руководствуясь чувством прекрасного, ко-

торое проявляется в выборе красок. 

Самой известной иконой византийского 

стиля является Владимирская икона Божи-

ей Матери, которая была написана в Кон-

стантинополе в начале XII века и отправ-

лена в дар великому киевскому князю 

Юрию Длиннорукому патриархом Лукой 

Хрисобергесом. В современные дни она 

хранится в Третьяковской галерее и счита-

ется одной из наиболее древнейших икон 

России. Специфичной чертой иконы явля-

ется выражение чувства, которое Богоро-

дица проявляет, прижимая тело ребенка к 

своему лицу. Мария показывает глубокую 

нежность, но в то же время ее глаза выра-

жают глубокую печаль. 

Но не все иконы были выполнены твор-

цами из Константинополя. Например, в 

монастыре Святой Екатерины на горе Си-

най, расположенном в Египте, до сих пор 

хранятся многочисленные иконы этого пе-

риода. Одна из самых известных икон, 

«Лестница в небо», тематически основана 

на произведении сирийского монаха Яна 

Климака VI или VII века. Еще одна значи-

мая синайская икона «Благовещение», да-

тируемая концом XII века, изображает ан-

гела, приближающегося к кружащейся Бо-

городице. Она содержит в себе множество 

новаторских элементов: проработку дета-

лей (крылья ангела, завеса, зловещий сад 

или животные), а также динамическое по-

ложение фигур (особенно ангела, чье по-

ложение сочетается с воздушным пото-

ком).  Можно сделать выводы о том, что 

каждая икона рассказывает историю, со-

стоящую из множества переплетенных бо-

лее мелких историй, евангельских отсылок 

и духовных посланий, скрытых в каждой 

детали. 

Лики святых были изображены и на 

миниатюрных мозаичных иконах, где мел-

кие камни (мрамор, лазурит, цветное стек-

ло, золоченая и посеребренная медь) вдав-

лены более чем на 1-2 мм в воск или смолу 

на деревянном панно. Эти произведения 

искусства предназначались для личных 

целей и принадлежали состоятельным ари-

стократам. К таким работам относятся, 

например, мозаичная икона «Преображе-

ние Господне» в Лувре. Переносная икона 

размером 50х35 см несет в себе элементы 

чрезвычайной тонкости мозаики и исполь-

зует несколько материалов - мрамор, лазу-

рит, цветное стекло и позолоченную и по-

серебренную медь. Дизайн иконы ы состо-

ит из двух разных частей – верхней, более 

громоздкой монументальной части с более 

древним рисунком и нижней, в которой 

прослеживается почти экспрессионист-

ский мотив. 

Во-вторых, одинаковое чувство непо-

средственного контакта с Богом через 

изображения Христа, Богородицы и мно-

гочисленных святых вдохновляло масте-

ров церковных мозаик, а также искусно 

выполненных кадильниц, крестов-
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мощевиков, причастных чаш, крестов из 

золота и серебра, гемм и камей. 

Различные мозаики в основном украша-

ли как священные места церквей в таких 

городах, как Константинополь, Арта и Са-

лоники, так и располагалась во внутрен-

нем убранстве монастырей, пользовав-

шихся поддержкой богатых покровителей, 

например, Кахрие Джами (Турция), Осиос 

Лукас (Греция).  

Из множества сохранившихся в мире 

мозаик выделяются древние изображения, 

представленные в соборе Святой Софии. 

На них изображены император Иоанн II со 

своей женой Ириной, рядом с ними нахо-

дится Богородица Одигитрия. Кроме того, 

на соседней колонне представлен портрет 

императора Алексея I. Для данных работ 

характерны контрастность красок и пла-

стика лиц. Каждая из мозаик образует 

композиционно замкнутое обрамленное 

целое, соблюдая пропорции изображенных 

святых. 

Начиная с XI века фрески стали более 

распространенными в связи с отсутствием 

мастеров за пределами центров искусств, 

таких как Константинополь или Салоники. 

Поэтому они создавались в основном 

творцами, проживающими в сельской 

местности. Работа кистью, в отличие от 

мозаики, позволяла более драматично 

изобразить предмет. Фрески выполняли 

роль сакральных украшений святого ме-

ста [4]. 

Греческие художники работали и за 

границей – ими был написан, среди проче-

го, совокупность фресок в Дмитриевском 

соборе во Владимире. На данный момент 

уцелело лишь изображение Страшного су-

да, где световые эффекты выделяют одеж-

ду апостолов и ангелов, стоящих за их 

стульями в качестве стражей. Они изобра-

жены трехмерными существами в небес-

ном пространстве, не тревожимыми зем-

ными ужасами. Игра света и тени не 

нарушает спокойного выражения черт, 

полные тела имитируют изгибы балкан-

ских современников. 

В-третьих, в средневековом византий-

ском иллюстрировании рукописей, состав-

ляющем одну из главных отраслей миниа-

тюрной живописи, выделяются яркие про-

изведения, например, Пармское Евангелие. 

Полностраничные иллюстрации, изобра-

жающие сцены из жизни Христа и житий 

святых, разделены надписями. Миниатю-

ры подчиняются тем же правилам, что и 

иконы, в то же время произведение пыта-

ется запечатлеть драматизм, что весьма 

успешно удается в сценах предательства 

Иуды или образа Рождества Христова. 

В украшении заголовков и буквенных 

инициалов также преобладают животные 

мотивы, отдельные элементы которых 

напоминают восточный декоративный 

стиль. Другие иллюстрации часто ограни-

чиваются изображением небольшой фи-

гурки, преклонившей колени у ног Христа, 

или фигурой святого вместе с евангели-

стами (многофигурный деисис). Таковым 

является Мадридский Скилица, который 

возник в Сицилии в XII-XIII вв. Рукопись 

известна своими 574 иллюстрациями ви-

зантийской истории и тем, что является 

единственной сохранившейся иллюстри-

рованной хроникой на греческом языке. 

Заключение. Подводя итоги, византий-

ское искусство наиболее полно проявилось 

в архитектуре, живописи и декоративно-

прикладном искусстве. В формах визан-

тийской живописи больше всего преобла-

дали иконы, мозаики и фрески, украшав-

шие стены и своды светских зданий. Мо-

нументальная живопись эволюционирова-

ла в сторону линейной стилизации и цве-

товой гармонии, естественность в изобра-

жении фигур уступила место иератичности 

жестов, пейзажные фоны сменились сим-

волическим сиянием золота. Иисус Хри-

стос, Богородица и другие святые лица 

изображались фронтально, в величествен-

ном виде, либо неподвижно, либо совер-

шая жесты благословления. 

Также оно непрерывно влияло как на 

русское, так и на западноевропейское ис-

кусство, а великолепие живописи даже в 

самом конце империи служило образцом 

как для правителей, так и церковных по-

кровителей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие имиджа, условия формиро-

вания положительного имиджа должностных лиц в системе государственного и муни-

ципального управления, раскрывается роль СМИ в формировании имиджа. Рассмотрены 

основные методы и инструменты, за счёт которых происходит формирование позитив-

ного имиджа должностного лица. А также частично рассмотрена практика применения 

коммуникативных инструментов в структуре государственной и муниципальной службы 
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В настоящее время, в формировании 

мнения общества по отношению как к гос-

ударственным служащим, должностным 

лицам, так и всей системе управления 

огромную роль играет такое понятие, как 

имидж. Имидж – одна из основных со-

ставляющих образа человека, которая вли-

яет на отношение окружающих к нему, 

что, в свою очередь, находит максималь-

ное отражение в жизнедеятельности инди-

вида, как личной, трудовой, так и обще-

ственной. 

На данный момент существует множе-

ство понятий для обозначения имиджа, что 

обусловлено высоким уровнем развития 

наук, занимающихся социальными явле-

ниями. Поэтому не существует какой-то 

определённой правильной трактовки поня-

тия имидж. Но если рассмотреть основную 

массу наиболее авторитетных формулиро-

вок, которые более остальных подходят к 

данной теме, то можно утверждать, что 

понятие имиджа, представленное 

А.Н. Чумиковым в настоящее время сле-

дует считать наиболее верным. Он опреде-

ляет имидж, как заявленную идеальную 

позицию, намеренно созданную, продви-

гаемую в целевые группы [1]. Помимо это-

го, А.Н. Чумиков отмечает, что репутация 

является, так называемым, сухим остатком 

имиджа, то есть именно за счёт репутации 

в итоге формируется имидж. 

Так же хотелось бы отметить, что оче-

видным является тот факт, что первосте-

пенное значение имидж имеет только для 

тех профессий, основной характеристикой 

которых выступает публичность и клиен-

тоориентированность, а также профессии 

стандарта «человек-человек». 

Рассматривая структуру имиджа госу-

дарственного служащего, можно отметить 

две основные задачи, а именно: 

1. Формирование личностных характе-

ристик государственного служащего; 

2. Акцентирование внимания коллег и 

граждан на компетентность должностного 

лица. 

К личностным характеристикам следует 

отнести физические и психологические 

особенности индивида, а также его харак-

тер и тип личности, при котором немало-

важным является и его стиль принятия 

управленческих решений, так как у всех 

руководителей он индивидуален.  

Рассматривая, формирование имиджа 

должностного лица в системе ГМУ, для 

полноценного видения существующей 

картины, необходимо отметить понятие 

публичной политики. Публичная политика 

есть симбиоз политического действия, 

научной рефлексии и акта масс-медийной 

коммуникации [2]. В большей степени она 

функционирует за счёт того, что эксперты, 

аналитики, специалисты группы социаль-

ных наук, публицисты и журналисты вы-
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сказывают своё мнение по поводу полити-

ческих событий на разном уровне управ-

ления. Таким образом, публичная полити-

ка представляет собой совокупность фак-

торов и методов, за счёт которых предста-

вители общества могут повлиять на улуч-

шение всех сфер жизнедеятельности насе-

ления. 

Возвращаясь к более подробному рас-

смотрению процесса формирования пози-

тивного имиджа государственного служа-

щего, стоит отметить, что важным услови-

ем для этого процесса является наличие 

понимания у целевой аудитории о его дея-

тельности, при этом немаловажным явля-

ется прозрачность и правдивость этих зна-

ний. Также в данном случае необходимо 

понимать, что главной задачей является 

формирование позитивного восприятия 

должностного лица в глазах населения. 

Население должно понимать не только сам 

предмет деятельности, но и быть уверен-

ным в компетентности и эффективности 

реализации наделённых полномочий. 

Формирование целостного представления 

о системе ГМУ и её деятельности достига-

ется за счёт знаний об отдельных носите-

лях имиджа данной государственной 

структуры. Такое знание основывается 

прежде всего на восприятии основных ха-

рактеристик этих носителей, которые, в 

свою очередь, можно подразделить на сле-

дующие объекты: 

1. Имидж руководителя; 

2. Имидж персонала; 

3. Информационные материалы для 

СМИ, подготавливаемые самой организа-

цией (РR-тексты, видеоматериалы, аудио-

материалы, фотоматериалы и другое); 

4. Имидж предлагаемой услуги, вклю-

чающий представление о качестве, функ-

циональной ценности и уникальности; 

5. Внутренний имидж: деловая культура 

и социально-психологический климат; 

6. Внешний имидж или восприятие ор-

ганизации общественностью (визуальное 

восприятие через символику, интерьер 

офиса и пр.); 

7. Социальный имидж – представление 

о целях и роли организации в обществен-

ной жизни [3]. 

Определить имидж руководителя поз-

воляет набор его персональных характери-

стик, которые открыты населению для 

наблюдения. К таким характеристикам 

можно отнести внешность, социально-

демографическую принадлежность, вер-

бальное и невербальное поведение, но ос-

новными всё равно остаются мотивы, 

намерения, установки и ценностные ори-

ентации деятельности государственного 

служащего. 

В современном обществе, к сожалению, 

сложился негативный стереотип государ-

ственного служащего. Чаще всего подоб-

ных должностных лиц характеризуют, как 

некомпетентных и коррумпированных ра-

ботников, которые, к тому же, обладают 

позицией далёкой от народа, а также не 

отличаются высокой исполнительностью и 

дисциплиной. Исходя из выше сказанного, 

очевидным становится тот факт, что осо-

бой задачей становится завоевание дове-

рия и признание авторитета в глазах наро-

да. Подтверждением данной позиции вы-

ступает то, что большая часть населения 

имеет в голове конкретный и чёткий образ 

должностного лица и определённый набор 

желаемых характеристик, из которых 

формируется имидж данного лица. 

Для внедрения имиджа государственно-

го служащего в сознание населения требу-

ется непрерывное повторение его образа, 

что обычно эффективно реализуется через 

разнообразные каналы коммуникации. Ос-

новой успеха является постоянная демон-

страция образа должностного лица именно 

в тех условиях, которые позволят донести 

до избирателя полноценно сформирован-

ный положительный образ. К подобным 

условиям принято относить и участие в 

общественно значимых события, оказание 

помощи населению в сложных ситуациях, 

непредвиденных обстоятельствах, которые 

способствуют проявлению профессио-

нальных навыков государственного слу-

жащего. 

Технология создания имиджа предпола-

гает разнообразные формы общения – ин-

дивидуальные выступления, диалог, дис-

куссии и просто включаемость в ситуацию 

в роли статиста. Если имидж в соответ-

ствии с управленческой целью имеет эле-



59 

- Культурология- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

мент соперничества с другим лицом, ха-

рактер общения может выражаться в 

контрнаступлении на действия и взгляды 

оппонента, нести превентивный наступа-

тельный элемент [4]. 

Созданием условий презентации ими-

джа в системе коммуникативного про-

странства занимаются имиджмейкеры, ко-

торые способны избежать наиболее часто 

встречающихся ошибок в формировании 

образа политика. В. В. Смолякова в своей 

статье «Имидж политического лидера» 

выделила: 

1. Эффект пессимизма. Устранение этой 

преграды особенно важно, поскольку пес-

симист винит в своих проблемах других, а 

оптимист пытается сам найти пути выхода 

из критической ситуации; 

2. Эффект «бумеранга», когда выска-

занные обвинения возвращаются к тому, 

кто их произнёс. В этом случае стоит опи-

раться на конструктивную критику, кото-

рая помогает продемонстрировать уровень 

своей компетентности; 

3. Эффект «расслабления» аудитории, 

апелляция к наиболее «острым» событиям, 

экспромт речи, эмпатия – вот, что позво-

лит держать аудиторию под контролем, 

завоевать доверие [5]. 

Стоит отметить, что в демократическом 

государстве, которое характеризуется вы-

соким уровнем доверия населения к вла-

сти, а также обладает относительно сво-

бодной поддержкой и одобрением госу-

дарственной политики со стороны электо-

рата, средства массовой коммуникации 

выступают, как основной фактор при фор-

мировании позитивного имиджа государ-

ственного служащего. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что формирование положительного ими-

джа должностного лица в системе ГМУ в 

глазах общества возможно, преимуще-

ственно, за счёт использования механиз-

мов внушения, которые воздействуют на 

психоэмоциональную составляющую лич-

ности. 

В заключении следует отметить, что со-

здание истинно позитивного имиджа госу-

дарственного служащего возможно лишь 

при условии использования механизма со-

циального партнерства власти и общества, 

где PR-технологии являются инструмен-

том создания устойчивых и долгосрочных 

взаимоотношений, основанных на доверии 

и взаимопонимании. Однако, стоит отме-

тить, что в настоящее время, скорее всего 

пока рано говорить о том, что данные ме-

ханизмы и инструменты имеют приоритет 

в применении российской властью. 
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Аннотация. В статье раскрыты сущность и содержание нематериального наследия, 

его особенности и характеристики. Актуальность рассмотрения выбранной темы обу-

словлена тем, что народные традиции, обряды и праздники занимают важное место в 

жизни каждого народа, и являются фундаментом для воспитания подрастающего поко-

ления. Знание основ народной жизни позволяет молодому поколению наследовать тради-

ции старшего поколения, формируя культуру современного цивилизованного общества. В 

статье приведены примеры нематериального наследия и выделены три основные катего-

рии нематериального наследия. Статья отражает основные пути сохранения немате-

риального культурного наследия. Первый путь предназначен для театрализованных видов 

искусств с сохранением традиционного стиля. Второй путь предназначен для народных 

сказителей, для устного творчества. Третий путь считается наиболее эффективным 

для сохранения нематериального наследия – это сохранение с помощью записей и архиви-

рования, а также поддержка мастеров носителей и исполнителей традиций. 

Ключевые слова: наследие, культура, нематериальное культурное наследие, сохране-

ние культуры, пути передачи наследия. 

 

В последнее время для сохранения 

культурной самобытности народов и этни-

ческих общностей России на государ-

ственном уровне обращается значительное 

внимание, что отражено в ряде 

документов [1]. 

Культурное наследие является основ-

ным источником мудрости и опыта наро-

да, под ним подразумевается часть духов-

ной культуры, передающаяся из поколения 

в поколение. Понятие культурного насле-

дия многопланово и многомерно. Основ-

ными характеристиками культурного 

наследия можно считать ценность, отож-

дествление с прошлым и почитание обще-

ством. Культурное наследие разделяется 

на два основных вида – материальное и 

нематериальное. Цель исследования вы-

явить сущность и характеристики немате-

риального культурного наследия, поэтому 

рассмотрим данное явление подробно.  

Важно отметить тот факт, что некото-

рые исследователи, например Каргин А.С., 

Костина А.В., заменяют термин «немате-

риальное» на «неосязаемое», поэтому в 

работе могут использоваться эти два иден-

тичных термина. Термин «неосязаемость» 

в большей степени подчеркивает его не 

овеществленность в предметной форме 

наследия [2]. По мнению Д.Н. Замятина, 

нематериальное наследие подразумевает 

под собой исторический потенциал каждо-

го народа, который является основным ис-

точником сохранения среды его обита-

ния [1]. В своих трудах О.А. Лавренова 

отмечает, что неосязаемое наследие – это 

ментальные особенности народа, его тра-

диции и обычаи, передающиеся из поко-

ления в поколение [3]. 

Анализируя определение данное 

М.А. Поляковой, можно заметить, что она 

сравнивает нематериальное культурное 

наследие с явлением духовной культуры, 

выражающиеся в форме фольклора, навы-

ков, знаний и языков [4]. 

В Международной конвенции ЮНЕ-

СКО 2003 г. об охране нематериального 

культурного наследия (далее Конвенция) 

представлено полное определение термина 

«нематериальное культурное наследие», а 

также указаны объекты и формы его про-

явления: под нематериальным культурным 

наследием понимаются все обычаи, формы 

и выражения, а также связанные с ними 
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инструменты реализации, которые были 

приняты общественностью в качестве 

культурного наследия [5]. 

Проанализировав определения ученых, 

можно сказать, что нематериальное насле-

дие – это форма культурной деятельности 

человека, имеющая значительную цен-

ность для каждого гражданина, основан-

ную на исторических традициях и обычаях 

народов, передаваемую из поколения в по-

коление. 

Сущность нематериального культурно-

го наследия заключается в том, что оно 

передается живыми людьми и восприни-

мается живой аудиторией. Именно поэто-

му неосязаемое наследие должно оставать-

ся живым в контексте современности и со-

хранять свой творческий характер [6]. В 

рассмотренной ранее Конвенции также 

отмечены характеристики объектов нема-

териального культурного наследия. К ним 

относят: отражение культурного разнооб-

разия; связь с творчеством; преемствен-

ность; передача информационного потен-

циала неосязаемого наследия из поколения 

в поколение [5]. В Конвенции перечисле-

ны объекты, которые могут быть отнесены 

к нематериальному культурному насле-

дию. Формы проявления нематериального 

наследия разнообразны. Их можно пред-

ставить в виде следующей классификации:  

Нематериальное наследие, выраженное 

в физической форме: праздники; обряды; 

быт; традиции. Нематериальное наследие, 

не имеющее физической формы: язык 

народа; исполнительное искусство 

(например, песни); вера. Символическое 

нематериальное наследие: символы и зна-

ки; мимика и жесты. 

Исследователи выделяют три основных 

категории нематериального наследия 

(рис.). 

 

 
Рис. Категории нематериального наследия [7] 

 

В качестве примера неосязаемого 

наследия можно рассмотреть Якутский 

эпос «Олонхо», который включает в себя 

серию сказаний. Поэмы рассказываются 

сказителями, которые обладают навыками 

ораторского искусства и импровизации. 

Поэмы содержат в себе около 15-ти тысяч 

стихотворных строк и исполняются без 

музыкального сопровождения. Интерес-

ный факт, самая длинная поэма исполня-

лась в течение 7 дней. 

В качестве примера нематериального 

культурного наследия также можно приве-

сти праздник, который посвящен святому 

покровителю семьи, его называют Крстна 

Слава и отмечается он в основном в Сер-

бии. В день Славы каждый член семьи 

должен собраться на праздничный ужин с 

традиционными блюдами: коливо и слав-

ский калач. Также вся семья должна посе-

тить церковь и причаститься. Главные обя-

занности человека в этот день – это молит-

ва Богу за живых и мертвых членов семьи 

и угощать людей, даже тех, кто праздник 

не отмечает. В селах праздник длится три 

дня, а в городах один день. В каждом 

населенном пункте есть дерево с вырезан-

ным крестом, которое посвящено святому 

покровителю и считается святыней. По-

этому после похода в церковь, все люди 

собираются около дерева для общей мо-

литвы и совершения крестного хода. 

Нематериальное культурное наследие 

сохраняется посредством передачи его от 

поколения в поколение. К сожалению, та-

кой способ передачи является достаточно 

хрупким и ненадежным. Это связано с тем, 

что в настоящее время, у общества пропа-

дает установка к сохранению и распро-

странению нематериальных культурных 



63 

- Культурология- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

ценностей, вследствие чего некоторые 

формы наследия были забыты и утеря-

ны [8]. 

Важно понять для чего человеку вооб-

ще сохранять это нематериальное насле-

дие, ведь спустя много лет забывается ис-

тинный смысл старинных сказок, песен, 

танцев. Но, несмотря на то, что сейчас че-

ловек находится на другом уровне разви-

тия общества, у него все равно должна со-

храняться память о корнях. Прошлое мо-

жет дать ответы на многие вопросы чело-

века, что позволит ему развиваться на 

должном уровне. Поэтому каждому чело-

веку необходимо: охранять памятники не-

осязаемого культурного наследия; под-

держивать уважительное отношение к па-

мятникам неосязаемого наследия; привле-

кать внимание к важности охраны и сбе-

режения такого вида культурного насле-

дия. 

Ученые предлагают несколько путей 

решения проблемы, связанной с сохране-

нием нематериального культурного насле-

дия. Первый путь предназначен для теат-

рализованных видов искусств с сохране-

нием традиционного стиля, здесь важно не 

только сохранить, но и передать всю пол-

ноту манеры исполнения следующему по-

колению. Следует тщательно выбирать 

приемников, готовить их к передаче 

наследия. Второй путь предназначен для 

народных сказителей, для устного творче-

ства, здесь необходим живой контакт со 

слушателем. В данном направлении очень 

важно не только сохранить дух традици-

онной культуры, но и передать ее форму и 

дух. Третий путь считается наиболее эф-

фективным для сохранения нематериаль-

ного наследия – это сохранение с помо-

щью записей и архивирования, а также 

поддержка мастеров носителей и исполни-

телей традиций [10]. 

Исследователи считают, что нематери-

альное культурное наследие является спо-

собом идентификации народом, отражая 

их обычаи, традиции и верования. Данный 

вид наследие вносит огромный вклад в 

воспитание каждого гражданина, прививая 

ему чувства патриотизма, духовности и 

нравственности. Неосязаемое культурное 

наследие является средством профилакти-

ки негативных социальных явлений и ме-

тодом их преодоления, как среди детей, 

так и среди взрослого поколения. 

Кроме того, с помощью изучаемого ви-

да наследия могут быть решены серьезные 

проблемы сельских территорий, например, 

восстановить экономический потенциал, 

организовать занятость населения, развить 

досуг населения. Важно признать тот факт, 

что неосязаемое наследие способно не 

только обменивать важные ценности меж-

ду людьми, но и сблизить людей, достичь 

взаимопонимания между ними. Нематери-

альное наследие поддерживает культурное 

разнообразие. 

Подводя итог, можно сказать, что нема-

териальное культурное наследие – это со-

вокупность форм культурной деятельности 

различных групп, которая основана на 

устном творчестве, традициях, обычаях и 

т.п. Благодаря данному виду наследия 

можно получить мощный инструмент воз-

действие на воспитания человека и обще-

ства. Оно способно духовно воспитать 

каждого гражданина, сформировать наци-

ональное сознание и духовно возродить 

народ. 
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Abstract. The article reveals the essence and content of the intangible heritage, its features 

and characteristics. The relevance of the chosen topic is due to the fact that folk traditions, ritu-

als and holidays occupy an important place in the life of every nation, and are the foundation for 

the upbringing of the younger generation. In modern conditions, in the age of informatization 

and computerization, which are rapidly affecting people's way of thinking, displacing cultural 

and moral values, knowledge of the historical past, experience and wisdom of peoples, is espe-

cially relevant. Knowledge of the basics of folk life allows the younger generation to inherit the 

traditions of the older generation, forming the culture of a modern civilized society. The article 

provides examples of intangible heritage and identifies three main categories of intangible herit-

age.  The article reflects the main ways of preserving the intangible cultural heritage. The first 

way is intended for theatrical types of arts with the preservation of the traditional style. The sec-
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most effective for the preservation of intangible heritage – it is the preservation through records 

and archiving, as well as the support of masters, carriers and performers of traditions. 

Keywords: heritage, culture, intangible cultural heritage, preservation of culture, ways of 

heritage transfer. 



65 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  

ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ 

 

Ш.Д. Айтиева, канд. полит. наук, доцент 
Ошский государственный университет 

(Кыргызстан, г. Ош) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2023-3-1-65-69 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме сохранения и укрепления здоровья 
подрастающего поколения с учетом региональных особенностей Ошской области, пока-
зана возможность использования народного опыта и национальных традиций для сохра-
нения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни со школьного воз-
раста. Дана статистика обращений в медицинские организации кыргызстанских детей.  
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В настоящее время проблема сохране-

ния здоровья является одной из актуаль-
ных. Известно, что, в первую очередь, бо-
гатство любого государства составляет 
народ, населяющий его территорию, хотя 
природные ресурсы и материально-
культурные ценности тоже важны. Несо-
мненно, что только здоровый во всех от-
ношениях человек может в полной мере 
реализовать свои социальные функции. 
Здоровье – это состояние полного физиче-
ского, психического, социального и ду-
ховного благополучия. В этом контексте 
термин здоровье означает ведущий к гар-
монии человека с самим собой и внешним 
миром. К сожалению, эта гармония все 
больше нарушается из-за глубоких изме-
нений духовно-нравственных устоев об-
щества, которые на протяжении длитель-
ного времени обеспечивали здоровье лю-
дей и их выживание. 

Проблеме здорового образа жизни в 
настоящее время уделяется большое вни-
мание, однако унифицированного подхода 
к понятию о нем также не обнаруживается. 

Здоровый образ жизни – это не только 
специальная деятельность, направленная 
на сохранение, улучшение здоровья, а ор-
ганизация всей жизнедеятельности чело-
века, способствующая сохранению и со-
вершенствованию его здоровья [14]. 

Здоровый образ жизни – это три неотъ-
емлемых компонента: высокая социальная, 
трудовая и физическая активность; высо-
кая нравственность; исключение вредных 

для здоровья сторон жизнедеятельности 
(курение, переедание, злоупотребление 
алкоголем и т.д.) [7]. 

Образ жизни личности можно считать 
здоровым, если эта личность активно су-
ществует в условиях благоприятного пси-
хофизического пространства, не проявляя 
по отношению к себе и пространству 
агрессивности в опасных формах [13]. 

В понимании здорового образа жизни 
иногда наблюдается две крайности, кото-
рые называют «метод исключения» и «ме-
тод дополнения». В первом случае речь 
идет об устранении вредных привычек, во 
втором – о «введении в образ жизни» от-
дельных видов деятельности, связанных с 
охраной здоровья – зарядка, физкультура, 
регулярное посещение врача и т.д. Однако 
при всей справедливости этих подходов 
необходимо отметить, что они касаются 
лишь отдельных фрагментов здорового 
образа жизни [8]. 

Здоровый образ жизни человека – это 
максимальное количество биологически и 
социально целесообразных форм и спосо-
бов жизнедеятельности, адекватных по-
требностям и возможностям человека, осо-
знанно реализуемых им, обеспечивающих 
формирование, сохранение и укрепление 
здоровья, способность к продлению рода и 
достижению долголетия [9]. 

Вайнер Э.Н. [3] полагает, что в опреде-
лении здорового образа жизни акцент сле-
дует делать на индивидуализацию самого 
понятия. Он приводит следующее опреде-



66 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

ление: «здоровый образ жизни есть способ 
жизнедеятельности, соответствующий ге-
нетически обусловленным типологиче-
ским особенностям данного человека, кон-
кретным условиям жизни и направленный 
на формирование, сохранение и укрепле-
ние здоровья и на полноценное выполне-
ние человеком его социально-
биологических функций». 

Таким образом, понятие о здоровом об-
разе жизни можно сформулировать как 
стиль жизнедеятельности, который соот-
ветствует наследственно обусловленным 
особенностям организма человека, усло-
виям его существования и ориентирован 
на культуру сохранения, укрепления и 
восстановления здоровья, необходимого 
для выполнения человеком личностно и 
общественно значимых функций. 

Из вышесказанного следует, что здоро-
вый образ жизни рассматривается не толь-
ко как медицинская, но и как социально-
экономическая категория, зависящая от 
развития производства. Здоровый образ 
жизни – это поведение, стиль жизни, спо-
собствующий сохранению, укреплению и 
восстановлению здоровья. 

Поведение – совокупность реальных 
действий, внешних проявлений жизнедея-
тельности живых существ, в том числе че-
ловека. Поведение предусматривает усво-
ение выработанных человечеством опре-
деленных норм и правил. Поведение вы-
ступает внешним выражением внутренне-
го мира [12]. 

Таким образом, здоровый образ жизни 
связан с выбором личностью позитивного 
в отношении здорового стиля жизни, что 
предполагает высокий уровень гигиениче-
ской культуры. 

К гигиенически рациональным формам 
поведения относится поведение, способ-
ствующее повышению защитных свойств 
организма, а также поведение, направлен-
ное на борьбу с вредными привычками, 
влияющими на здоровье. Поведение, спо-
собствующее повышению защитных 
свойств организма, включает в себя опти-
мальный режим различных видов деятель-
ности и отдыха, рациональное питание, 
оптимальную двигательную активность, 
физическую культуру, закаливание, со-
блюдение правил личной гигиены, меди-

цинскую активность и позитивное эколо-
гическое поведение. 

Применительно к детям необходимо 
постоянно иметь в виду, что не всегда сам 
ребенок может обеспечить соответствую-
щий способ жизнедеятельности. В этом 
смысле ребенок пассивен, но от того, как 
будет организована его жизнедеятель-
ность, во многом будет зависеть его буду-
щее поведение. Многое зависит от родите-
лей и школы. 

Здоровый образ жизни несовместим с 
вредными привычками и эта несовмести-
мость принципиальная. Употребление ал-
коголя, наркотических веществ, курение 
табака препятствуют культивированию 
любых проявлений здорового образа жиз-
ни. 

Если говорить о Кыргызстане, то в 2020 
году зарегистрировано более 1 млн. случа-
ев обращений в медицинские организации, 
где на долю детей пришлось более 36%. 

В структуре общей заболеваемости 
населения наибольшее число случаев за-
болеваний (36%) пришлось на болезни ор-
ганов дыхания, более 12% – на болезни 
органов пищеварения, 7 процентов – на 
болезни органов мочеполовой системы, 
5% – на травмы и отравления, и более 8% 
– на инфекционные и паразитарные болез-
ни. В 2022 году в структуре заболеваемо-
сти органов дыхания 74% из общего числа 
больных был поставлен диагноз острые 
респираторные инфекции верхних дыха-
тельных путей, около 11% – острые респи-
раторные инфекции нижних дыхательных 
путей и 10% – пневмония. 

На болезни системы кровообращения в 
2020 году пришлось более 3 процентов за-
болевших (обратившихся в лечебно-
профилактические организации), но, одна-
ко, именно они являются причиной более 
половины летальных исходов в стране. Из 
числа заболевших 60% обратились по по-
воду гипертонической болезни. 

Наибольшее число заболевших сердеч-
но-сосудистыми болезнями в расчете на 
100 тысяч населения отмечалось в Иссык-
Кульской области (828 случаев), Талас-
ской (720 случаев), Баткенской области 
(701 случай), наименьшее – в Ошской об-
ласти (448 случаев), г. Оше (527 случаев), 
и Джалал-Абадской области (499 случаев). 
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Вторыми в структуре причин смерти 
после болезней системы кровообращения 
являются новообразования. 

Что касается их локализации, то здесь 
преобладают заболевания органов пище-
варения (около 33%), затем следуют забо-
левания молочной железы – более 11%, 
органов дыхания (трахеи, бронхов и легко-
го) – более 12%, лимфатической и крове-
творной ткани – более 5% и рак кожи – 
более 4%. 

На конец 2020 года на учете в онколо-
гических учреждениях республики состоя-
ло более 20 тыс. человек, из которых более 
98% женщины. 

Медико-санитарную помощь населению 
в 2020 году обеспечивали более 14 тыс. 
врачей и более 35 тыс. среднего медицин-
ского персонала. 

На 10 тыс. населения республики при-
ходился 21 врач и 53 человека среднего 
медицинского персонала [11]. 

Настоящая ситуация в отношении забо-
леваемости в Кыргызстане является ре-
зультатом, с одной стороны, продолжения 
ранее сформировавшихся неблагоприят-
ных тенденций, с другой – влияния соци-
ально-экономических трудностей. Нема-
ловажную роль в формировании здоровья 
играет образ жизни учащихся как одна из 
его составляющих. Несомненно, очень 
важна физическая активность, знание и 
соблюдение санитарно-гигиенических 
правил, медико-профилактических мер, 
принципов рационального питания, но не 
всегда люди имеют возможности это реа-
лизовать в действительности, ибо в насто-
ящее время существующие приоритеты 
характеризуют экономическое благососто-
яние населения. 

Неблагоприятная социальная, экономи-
ческая и экологическая обстановка, невы-
сокий уровень благосостояния людей 
нашей страны определяют резкое ухудше-
ние состояния здоровья детей и подрост-
ков, так как анатомо-физиологические 
особенности растущего организма опреде-
ляют высокую чувствительность к ком-
плексу неблагоприятных факторов. На 
данном этапе развития наиболее высок 
риск реализации наследственной предрас-
положенности к нарушениям здоровья. 

На формирование отклонений в состоя-

нии здоровья существенное влияние ока-
зывают биологические факторы, условия 
окружающей среды, социально-
гигиенические условия, включая режим и 
условия обучения в образовательных 
учреждениях, а также отсутствие психоло-
гических установок на здоровый образ 
жизни учащихся. 

Особенно интересным представляется 
вопрос формирования здорового образа 
жизни школьников в условиях Ошского 
региона. В данном случае речь идет о ре-
гиональном подходе к формированию здо-
рового образа жизни учащихся. С целью 
раскрытия сущности такого подхода необ-
ходимо обозначить уровни проблемы здо-
ровья и ряд взаимосвязанных понятий – 
«регион», «регионализация». 

Проблему здоровья и образа жизни 
школьников можно разделит на три уров-
ня: глобальный, региональный и локаль-
ный. Первый уровень – глобальный, он 
характеризует то, что повсеместно среди 
молодежи получили широкое распростра-
нение наркотики и токсические вещества, 
алкоголь и табакокурение. Однако одной 
из приоритетных остается задача преодо-
ления отрицания необходимости и значи-
мости вести здоровый образ жизни уча-
щимися. Это связано с тем, что молодое 
поколение не понимает важности здорово-
го образа жизни для сохранения своего и 
других людей здоровья. Второй уровень – 
региональный – указывает на те же про-
блемы, но с учетом региональной специ-
фики. Третий уровень – локальный – это 
проблемы, характерные в пределах одного 
какого-либо села, города данного региона, 
обусловленные наличием в черте населен-
ного пункта развитой системой промыш-
ленности и автотранспорта. 

Ошская область, как и другие регионы 
страны, имеет свою специфику. Она дает 
возможность использования народного 
опыта и национальных традиций для со-
хранения и укрепления здоровья, форми-
рования здорового образа жизни со 
школьного возраста. Национальные тра-
диции сохранения и укрепления здоровья 
включают в себя многовековой опыт по-
колений людей, проживающих на данной 
территории, и учитывают региональную 
специфику. 
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Необходимость изучения состояния 
здоровья и образа жизни учащихся школ в 
условиях Ошского региона определена 
тем, что выяснение условий здоровья и 
тенденций его поддержания с учетом 
местных традиций позволяет с большей 
ответственностью представить и совер-
шенствовать систему формирования здо-
рового образа жизни у подрастающего по-
коления в целом по стране. 

Каждый регион имеет право и обязан-
ность определять собственную образова-
тельную стратегию и тактику сообразно 
своим социально-экономическим, геогра-
фическим, экологическим, национально-
культурным и другим условиям. 

Более подробное рассмотрение педаго-
гического статуса регионализации пред-
принят Л.М. Андрюхиной [2]. Она показа-
ла, что регионализация может быть прин-
ципом современного образования. Данный 
принцип может быть объективным и нор-
мативным положением, нацеленным на 
достижение задач образования при це-
лостном познании учащимися физико-
географических, социально-
экономических, историко-культурных и 
этнических особенностей региона. 

По мнению таких исследователей, как 
М.П. Крылов [10] и Д.Н. Замятин [6], воз-
никновение и становление регионального 
подхода не является случайным и объяс-
няется рядом объективных обстоятельств: 
особенности природного, физического, 
географического, экологического, ресурс-
ного разнообразия Кыргызстана; специ-
фичность развития отдельных регионов; 
формирование этнонациональных особен-
ностей. 

Своеобразие взаимодействия человека, 
общества и природы при наличии соб-
ственного ресурсного потенциала региона 
определяет их дальнейшее развитие. 

Исходя из вышеизложенного, возможно 
утверждать, что возникновение регио-
нального подхода к рассмотрению различ-
ных объектов природы и общества вызва-
но настоящей действительностью и явля-
ется объективной необходимостью. 

Одной из составляющих регионального 
подхода к образованию в сфере здоровья 
является культура отношения местного 
населения к организму человека, его здо-

ровью и образу жизни. Так, Г.Н. Вол-
ков [5] считает, что эта культура отноше-
ний может быть рассмотрена в нескольких 
аспектах, ведущими среди которых явля-
ются этнокультурный, этновалеологиче-
ский и особенно этнопедагогический. Эту 
же мысль поддерживают М.П. Шилов и 
Н.П. Повещенко [15], подчеркивая такие 
аспекты культуры отношений к здоровью 
как этномедицинский и этногигиениче-
ский. 

Особенное значение, как один из эле-
ментов здоровья, имеет здоровый образ 
жизни. В целом, этот термин можно по-
нять как способ сохранения и укрепления 
здоровья. Ценно определить региональную 
составляющую понятия о здоровом образе 
жизни, которая будет полно отражать об-
щепринятые аспекты понятия о здоровом 
образе жизни учащихся, в частности, 
представления об организме человека, 
правильном питании, физкультурных, са-
нитарно-гигиенических, медицинских, 
профилактических и экологических спосо-
бах и действиях, но с учетом региональ-
ных особенностей. В этом контексте опре-
делим понятие о региональном подходе к 
формированию здорового образа жизни 
школьников. 

Региональный подход к формированию 
здорового образа жизни учащихся – это 
принципиальное положение, отражающее 
совокупность интеллектуальных, практи-
ческих действий регионов страны через 
социальные институты при учете их по-
требностей и интересов, ориентированных 
на эффективное формирование культуры 
физического, психического, духовного 
здоровья подрастающего поколения и 
обеспечение разумного стиля поведения 
человека в реальных условиях. 

Таким образом, формирование здорово-
го образа жизни школьников не представ-
ляется возможным без использования 
накопленных поколениями народных тра-
диций и обычаев. Они ориентированы на 
организацию оптимальной двигательной 
активности, целесообразного труда и от-
дыха, разумного питания, а также культи-
вирование нравственных отношений меж-
ду людьми. «Чтобы предупреждать болез-
ни необходимо знать закономерности их 
развития, а эти закономерности уходят не 
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только в глубину индивидуальной жизни, 
но и в глубь веков, в историю развития 
разных народов, их культуры, отношения 
к человеку, его здоровью», – справедливо 
отмечает Н.А. Агаджанян [1]. Стало быть, 

существование цивилизованного общества 
не представляется возможным без улуч-
шения состояния здоровья новых поколе-
ний при учете национальных и региональ-
ных особенностей. 
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Аннотация. В ходе проведенного анализа клинических случаев, которые представлены 

в данной работе, были выявлены особенности анамнеза каждого пациента (ребенка). На 

данный момент данная тема представляет большой интерес, так как по данным стати-

стики, более 30% обращений к педиатру идут с жалобами на кожные высыпания. Так-

же, в данной работе были изучены особенности клинических проявлений синдрома экзан-

темы с определением показаний для дополнительных методов обследования. 

Ключевые слова: синдром экзантем, аллергоанамнез, высыпания, кожный зуд. 

 

В практике врача-педиатра оценка со-

стояния кожных покровов больного ре-

бенка всегда является важным диагности-

ческим симптомом заболевания и крите-

рием его тяжести. Поражение кожи и сли-

зистых оболочек может встречаться при 

различных инфекционных и неинфекци-

онных нозологиях. Экзантемы выступают 

одним из наиболее важных симптомов 

дифференциальной диагностики заболева-

ний. При первичном осмотре пациента 

врачу необходимо оценить характер вы-

сыпаний, локализацию, размеры, глубину 

поражения, определить причины заболе-

вания. Своевременная диагностика син-

дрома экзантем позволит поставить пра-

вильный диагноз, назначить лечение, в не-

которых случаях провести неотложную 

терапию. Это улучшит качество жизни ре-

бенка и прогноз заболевания. 

Цель: изучить клинические случаи ис-

торий болезни детей с синдромом экзан-

тем. 

Материалы и методы: Анализ историй 

заболеваний у детей с синдромом экзан-

тем. 

Задачи: 

1. Выявить особенности анамнеза забо-

левания. 

2. Изучить особенности клинических 

проявлений синдрома экзантемы при раз-

личных нозологиях. 

3. Определить показания для дополни-

тельных методов обследования. 

Результаты исследований: 

В клинику поступил ребенок 4-х лет с 

целью коррекции дозы антиэпилептиче-

ского препарата [4]. Состоит на Д-учете у 

невролога по причине эпилепсии. Внезап-

ное ухудшение состояния было обуслов-

лено введением противоэпилептического 

препарата. В первые часы: наблюдалось 

ухудшение состояния: слабость, недомо-

гание, отказ от еды, подъем температуры 

до фебрильных цифр, повышенная чув-

ствительность и болезненность кожи. 

Также у ребенка развились кашель, хей-

лит, конъюнктивит, обильные выделения 

из носа. Состояние больного ухудшилось с 

появлением генерализованной эритема-

тозной сыпи, пятен, папул и пузырей с се-

розно-кровянистым компонентом. Наблю-

дались участки отслоения эпидермиса 

(симптом Никольского) и болезненность 

кожи. Ребенок в сознании, вялый, наблю-

дается тахикардия, тоны сердца ритмич-

ные, приглушены. Живот мягкий, безбо-

лезненный. Печень выступает из-под края 

реберной дуги на 3 см. Данные лаборатор-

ных и инструментальных методов иссле-

дований: на ЭКГ снижение вольтажа; об-

щий анализ крови: анэозинофилия, сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево. Биохими-

ческий анализ крови: гипо- и диспротеи-
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немия, повышение уровня мочевины, 

нарушение ионного состава крови. Коагу-

лограмма: повышение свертываемости. 

Общий анализ мочи: протеинурия. На ос-

новании данных анамнеза, клинических 

симптомов заболевания, результатов про-

веденных иммунологических тестов и ла-

бораторных данных был поставлен диа-

гноз: синдром Лайелла. 

Клинический случай 2 и 3: Атопиче-

ский дерматит (АД) представляет собой 

мультифакториальное, хроническое забо-

левание кожи, для которого характерно 

рецидивирующее течение, кожный зуд и 

дебют в раннем возрасте. Чаще болеют де-

ти с отягощенной наследственностью по 

аллергии.  Данное заболевание встречается 

во всех странах мира, болеют и девочки, и 

мальчики, старт заболевания начинается в 

раннем возрасте, до года [2]. По статисти-

ке АД болеют в разных странах мира око-

ло 20-25% детей. Пациенты поступили в 

клинику для лечения в период обострения. 

Больные имели отягощенный семейный 

анамнез: аллергический ринит, поллинозы, 

бронхиальной астмы у родителей или 

ближайших родственников. Кожные про-

явления сопровождались зудом. Симпто-

мы атопии были уже на 1-м году жизни. 

Типичные локализации экзантем для ран-

него возраста: лицо, шея, наружная по-

верхность верхних и нижних конечностей, 

выражена экссудация, эритема, гиперемия, 

папулы, симметричность на кистях рук и 

ног, шелушение кожи. Тяжесть клиниче-

ских проявлений оценивали по шкале 

SCORAD. Лабораторные методы исследо-

вания: в общем анализе крови эозинофи-

лия, повышенная концентрация IgE в сы-

воротке крови, резко положительные ал-

лергологические тесты. Были проведены 

консультации узких специалистов: дерма-

толога, аллерголога, гастроэнтеролога. Ди-

агноз АД был выставлен на основании 

отягощенного аллергоанамнеза, ранней 

манифестации болезни, выраженного зуда 

кожных покровов [4], типичной для данно-

го возраста локализации экзантем. 

Клинический случай 4: Ребенок 4-х 

лет находился под наблюдением участко-

вого педиатра. Из анамнеза стало извест-

но, что на фоне полного благополучия 

внезапно появилась папулезная сыпь на 

лице, затем распространилась на зону де-

кольте. Зудом не сопровождалась. Мать 

связывала заболевание с инсоляцией. Спу-

стя несколько дней сыпь распространилась 

на конечности. Диагноз после консульта-

ции аллерголога: атопический дерматит. В 

течение 2 месяцев мальчик находился на 

гипоаллергенной диете и получал антиги-

стаминные препараты. Состояние было без 

улучшений: появились слабость, раздра-

жительность, утренняя скованность в су-

ставах нижних конечностей, снижение 

массы тела на 1,5 кг, отечность лица, век, 

кистей. На кончиках пальцев проявления 

капилляритов кожи [3]. На сгибательной 

поверхности ладони и 3 пальца участки 

некроза, на разгибательных поверхностях 

проксимальных межфаланговых суставов 

обеих кистей, коленных, локтевых суста-

вов участки уплотнения. Больной был 

направлен в Республиканскую детскую 

клиническую больницу с целью диагно-

стики заболевания и выбора тактики лече-

ния. При поступлении в стационар эрите-

матозные высыпания расценили как симп-

том Готтрона, что характерно для юве-

нильного идиопатического дерматомиози-

та (ЮИД) [1]. У данного пациента кожные 

проявления были в период дебюта заболе-

вания, мышечная слабость присоедини-

лась позже. Диагностическими критерия-

ми ЮИД у данного пациента были: повы-

шение уровня креатинфосфокиназы и аль-

долазы в сыворотке крови, положительные 

анти-Jo-1-антитела, наличие миогенных 

изменений на электронейромиографии, 

недеструктивный артрит. Холтеровское 

мониторирование – артериальное давление 

(АД): за время мониторинга АД согласно 

протоколов стандартов систолическое АД 

– днём от 98 до 135 мм рт.ст, диастоличе-

ское АД – днем от 71 до 105 мм рт.ст. зна-

чительно повышена вариабельность АД. 

Двухфазный суточный ритм АД не опре-

деляется. Тип кривой систолическое и 

диастолическое АД – гипертонический. 

Несколько изменены показатели гемоди-

намики. На компьюторной томографии 

органов грудной клетки: в легких наличие 

кальцинатов в S10 слева, в этом же участке 

интерстициальные изменения с формиро-
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ванием фиброза. Умеренная лимфаленопа-

тия средостения. Признаки системного 

остеопороза. ЭЭД-1,96 м/Зв. На ФГДС: 

признаки эрозивной гастропатии. На рент-

генографии кистей (от 09.12.2020 г.) – 

начальные признаки ЮРА [4]. Основыва-

ясь на данных анамнеза, клинического 

наблюдения и симптомов болезни, допол-

нительных методов исследования был вы-

ставлен клинический диагноз: Ювениль-

ный идиопатический дерматомиозит, ак-

тивность 2-3, подострое течение, с лихо-

радкой, поражением мышц, кожи. 

Выводы: 

1. Диагностика синдрома экзантем у 

детей, правильно собранный анамнез 

позволят своевременно поставить диагноз. 

2. Кожные проявления болезни могут 

быть симптомами заболеваний различного 

генеза.  

3. С целью верификации диагноза 

необходимо проведение дополнительных 

методов исследования. 
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Аннотация. В статье произведен анализ характеристики работы нагнетальных 

скважин и существующей системы поддержания пластового давления в целом на место-

рождении Х. На основании данного исследования были предложены рекомендации для со-

вершенствования системы поддержания пластового давления. 

Ключевые слова: система поддержания пластового давления, нагнетательная сква-

жина, объект разработки. 

 

Проектирование системы ППД должно 

предусматривать рациональное размеще-

ние технологических объектов на площади 

месторождения с учетом рельефа местно-

сти и климатических условий, использова-

ние новой техники и технологии, автома-

тизацию основных технологических про-

цессов, максимальное сокращение капи-

тальных и эксплуатационных затрат, учет 

закачиваемой воды в продуктивные пла-

сты по каждой скважине, обеспечение не-

обходимых свойств воды и контроль ее 

качества. 

Характеристика существующей си-

стемы ППД 

Закачку воды в целях поддержания пла-

стового давления на месторождении Х 

начали проводить в 1985 году. С начала 

разработки в продуктивные пласты зака-

чано 353071,0 тыс. м3 воды. Текущая ком-

пенсация отборов жидкости закачкой воды 

с начала разработки составила 99,2%, 

накопленная – 103,0%. Сравнение проект-

ных и фактических объемов закачки воды 

по месторождению Х за период 2016-

2018 гг. приводит рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Сравнение проектных и фактических объемов закачки воды 
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В качестве источника заводнения на ме-

сторождении используется смесь апт-альб-

сеноманской и подтоварной воды. Закачку 

воды на месторождении проводили в объ-

екты разработки: БС10
1, БС10

2, БС11
1, ЮС1. 

В период 2017-2018 гг. фактические 

объемы закачки воды не превышают про-

ектные объемы, что связано с недостиже-

нием добычи жидкости по сравнению с 

проектными объемами, а также недости-

жением проектной приемистости нагнета-

тельных скважин по сравнению с проект-

ным показателем. 

В 2018 году в продуктивные пласты за-

качано 10352,6 тыс. м3 воды, в том числе: 

апт-альб-сеноманского комплекса – 27,4 

тыс. м3, подтоварной – 10328,8 тыс. м3. 

Основной объем закачки воды приходится 

на объект БС10, что составляет 49,5% от 

общего объема закачки воды. На долю 

объектов БС11
 и ЮС1 приходится 46,4% и 

4,1% соответственно от общего объема 

закачки воды. 

Сеноманская вода используется в каче-

стве местной закачки на кусте № 14, до-

быча воды из водозаборной скважины № 

3017 осуществляется погружным электро-

центробежным насосом типа ЭЦН5А-250-

1700-980 и дальше поступает в нагнета-

тельные скважины №№ 3013, 3016 распо-

ложенными на том же кусту.  

Проведенный анализ воды применяе-

мой в качестве рабочего агента на место-

рождении Х показал, что качество подго-

товки воды по содержанию ТВВ на место-

рождении удовлетворяет требованиям 

норм, утвержденных для месторождений 

Западной-Сибири.  

В настоящее время на месторождении в 

эксплуатации три блочно кустовые насос-

ные станции БКНС-1, 2, 3 на которых 

установлены насосы типа ЦНС 90-1900, 

ЦНС 180-1275, ЦНС-180-1422, ЦНС-180-

1900, MD100-300/11, ЦНС-240-1422. 

Установленная номинальная производи-

тельность насосов БКНС-1 составляет 

44640,0 м3/сут или 16293,6 тыс. м3 в год. С 

учетом резерва по БКНС-1 производи-

тельность насосов составляет 30240,0 

м3/сут или 11037,6 тыс. м3 в год. Установ-

ленная номинальная производительность 

насосов на БКНС-2 составляет 

6480,0 м3/сут или 2365,2 тыс. м3 в год. С 

учетом резерва по БКНС-2 производи-

тельность насосов составляет 4320,0 м3/сут 

или 1576,8 тыс. м3 в год. Установленная 

номинальная производительность насосов 

по БКНС-3 составляет 31680,0 м3/сут или 

11563,2 тыс. м3 в год. С учетом резерва по 

БКНС-3 производительность насосов со-

ставляет 23040,0 м3/сут или 8409,6 тыс. м3 

в год.  

Средняя приемистость нагнетательных 

скважин за 2018 год составила 

149,7 м3/сут, что на 44,0 м3/сут ниже про-

ектной приемистости, а в 2017 году сред-

няя приемистость также ниже проектной 

приемистости на 26,4 м3/сут.  

По состоянию на 01.01.2019 г. эксплуа-

тационный фонд нагнетательных скважин 

месторождения Х составляет 253 шт., в 

том числе: действующие – 237 шт., из них 

под закачкой – 234 шт., бездействующие – 

16 шт. Коэффициент эксплуатации состав-

ляет 0,69, коэффициент использования – 

0,64. Использование фонда нагнетатель-

ных скважин месторождения Х за 2018 год 

приводит таблица 1. 

 

Таблица 1. Использование фонда нагнетательных скважин месторождения Х за 2018 г. 
Наименование 2018 г. 

1 Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин 253 

2 

Действующий фонд нагнетательных скважин, всего 237 

в том числе: 

- под закачкой 

 

234 

- остановлены в отчетном месяце  3 

- бездействующие 16 

- в освоении и ожидании освоения - 

3 Коэффициент эксплуатации 0,69 

4 Коэффициент использования  0,64 
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Коэффициент эксплуатации составляет 

0,69, коэффициент использования – 0,64. 

Общий фонд нагнетательных скважин 

по месторождению составляет 323 ед., из 

них: эксплуатационных – 253, в консерва-

ции – 40, в ликвидации – 25, контрольных 

– пять.  

 При снижении коэффициента приеми-

стости нагнетательных скважин с начала 

закачки воды на 20% рекомендуется про-

водить работы по восстановлению филь-

трационной характеристики призабойной 

зоны. 

Закачка воды в нагнетательные скважи-

ны осуществляется через блок гребенки 

(БГ), расположенные на кустовых пло-

щадках. В БГ происходит распределение и 

учет закачиваемой воды по нагнетатель-

ным скважинам. Учет закачиваемой воды 

проводится датчиками расхода типа ДРС-

50М, входящими в состав счетчика жидко-

сти СЖУ. Оснащенность эксплуатацион-

ного фонда нагнетательных скважин рас-

ходомерами составляет 100%. Охват заме-

рами приемистости составляет 100 % 

скважин, находящихся под закачкой.  

Устья нагнетательных скважин оснаще-

ны арматурой нагнетательной на рабочее 

давление 21 МПа. Применяется арматура 

типа АФК 65х210. Закачка воды в нагнета-

тельные скважины проводится по НКТ 

диаметром 73 мм.  

Давление на устье нагнетательных 

скважин находится в диапазоне 7-

16,3 МПа, что ниже проектного давления 

(16-18 МПа).  

В целях обеспечения проектных пара-

метров закачки воды (давлений и приеми-

стости нагнетательных скважин), реко-

мендуется разработать программу работ 

по приведению давлений нагнетания и 

приемистости нагнетательных скважин к 

проектным показателям. При необходимо-

сти предусмотреть проведение гидравли-

ческих расчетов высоконапорных водово-

дов. 

Заключение 

1. В качестве источника водоснабжения 

системы ППД использовать воды апт-

альб-сеноманского комплекса и подтовар-

ной воды. 

2. Дефицит воды рекомендуется по-

крыть за счет водозаборных скважин. 

3. Излишки рекомендуется закачивать в 

поглощающие скважины. 

4. Продолжить закачку сеноманской во-

ды по схеме «из скважины в скважину». 
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В настоящее время на морских и шель-

фовых объектах широко применяются два 

вида систем буровых растворов: 

- буровые растворы на углеводородной 

основе (далее – РУО); 

- ингибирующие буровые растворы на 

водной основе (далее – РВО). 

Следует отметить, что применение дан-

ных систем должно обеспечивать и следо-

вать критериям, определяющим мини-

мальную токсичность (LC50). 

Более детально рассмотрим такой не 

маловажный критерий при оценке эколо-

гической безопасности систем буровых 

растворов, как - LC50. 

LC50 иногда встречается аббревиатура 

LC50 (от английского lethal concentration, 

летальная концентрация) или LCt50 (от 

английского lethal concentration and time, 

летальная концентрация и время воздей-

ствия), которая может вызвать 50% смер-

тей при воздействии на живых су-

ществ. Значения LC обычно относятся к 

концентрации химического вещества в 

воздухе, но в экологических исследовани-

ях это также может означать концентра-

цию химического вещества в воде. 

Согласно Руководству по испытаниям 

химических веществ (Организации эконо-

мического сотрудничества и развития) 

(далее – ОЭСР), традиционный экспери-

мент включает группы животных, подвер-

гающихся воздействию концентрации (или 

серии концентраций) в течение опреде-

ленного периода времени (обычно 4 часа). 

Животные клинически наблюдаются до 14 

дней. 

Концентрация химического вещества в 

воздухе, которая убивает 50% подопытных 

животных в течение периода наблюдения, 

является величиной LC50. Другие про-

должительности воздействия (по сравне-

нию с традиционными 4 часами) могут 

применяться в зависимости от конкретных 

законов. 

Единица измерения концентрации для 

определения LC50 обычно составляет 

миллиграмм на кубический метр или ко-

личество частей на миллион. 

Опираясь на опыт проводки скважин на 

морских и шельфовых объектах Саудов-

ской Аравии следует отметить, что после 

ряда испытаний, в которых были учтены 

не только особенности геологических 

структур, но и минимизация токсичности 

загрязняющих веществ – было предложено 

применение низко-ароматического масла, 

в качестве основы РУО. 

Следует отметить, что традиционные 

системы буровых растворов на водной ос-

нове, могут послужить причиной возник-

новения таких проблем как: образование 

каверн и прихватов в ходе проводки ство-

ла скважины. 
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В соответствии с требованиями по эко-

логической безопасности, которые акцен-

тируют внимание на исключении приме-

нений токсичных буровых растворов и 

выбуренной породы в Арабском заливе, 

было инициировано исследование по оп-

тимизации систем буровых растворов, ко-

торые будут являться экологической аль-

тернативой, позволяющей поддерживать и 

наращивать технико-экономические пока-

затели. 

Как следствие был отобран образец 

низко-ароматического синтетического 

масла для создания основы РУО. В ходе 

лабораторных тестов, образец показал 

приемлемую токсичность для данного ре-

гиона, равную LC50=180,726 ppm. Все 

компоненты, входящие в состав РУО, на 

основе данного низко-ароматического ми-

нерального масла были совместимы с ос-

новой, что позволило обеспечить заплани-

рованный дизайн данной системы. 

Методы 

Растворы на углеводородной основе и 

обратные эмульсии – используются для 

обеспечения тех характеристик, которые 

не могут быть достигнуты в ходе приме-

нения растворов на водной основе. 

Традиционные растворы на водной ос-

нове – являются активной системой, кото-

рая в свою очередь может растворять со-

ленасыщенные породы, приводить к рас-

слоению и диспергированию глин и гли-

нистых сланцев. В сравнении с РУО, где 

внутренняя водная фаза представляет со-

бой соленасыщенный раствор, препят-

ствующий набуханию активных глин и 

сланцевых пород. Так же стоит отметить, 

что РУО является отличным лубрикантом, 

что помогает поддерживать и проводить 

ствол скважины при высоких значениях 

угла при этом снижая вероятность прихва-

та или заклинки компоновки низа буриль-

ной колонны (далее – КНБК). Так же в 

случае применения РУО снижается веро-

ятность наработки желобов в таких поро-

дах как: аргиллит, гипс, соль и ангидрид. 

РУО является термически стабильным при 

бурении глубоких скважин и позволяет 

снизить коррозионную агрессию при 

наличии кислых газов и сероводорода 

(СО2 и H2S). 

Первоначальная стоимость РУО в два-

четыре раза выше, чем стоимость РВО. 

Однако, высокая стоимость может быть 

оправдана, тем что РУО снижает риски 

многочисленных осложнений присущих 

водным системам буровых растворов, так 

же растворы на углеводородной основе 

могут быть использованы повторно на по-

следующих скважинах. 

На сегодняшний день большая озабо-

ченность по применению РУО, обусловле-

на экологическими аспектами, а именно, 

влияние на биосферу и чувствительные 

микроорганизмы, обитающие в зоне веде-

ния буровых работ. 

Результаты и обсуждения 

В Феврале 1990 года Региональная Ор-

ганизация по защите Морской окружаю-

щей среды в акватории Арабского залива 

(ROPME) инициировала и подписала про-

токол, который обуславливает ряд ограни-

чений по использованию буровых раство-

ров в Арабском заливе, а именно, буровые 

растворы не должны содержать устойчи-

вых токсичных веществ и компонентов. 

В связи с этим было инициировано ис-

следование, нацеленное на поиск альтер-

нативных экономически допустимых про-

мывочных жидкостей. 

Выбрана низкотоксичная основа РУО, 

представленная образцом низко-

ароматического синтетического масла, 

производимого в данном регионе (Саудов-

ская Аравия). Данная основа не содержит 

серу и имеет высокую температуру 

вспышки. Что является одним из критери-

ев, обуславливающих меньшую токсич-

ность для морской окружающей среды и 

персонала буровой платформы. 

Индустриальный Институт Гигиены 

Сауди Арамко (Saudi Aramco’s Industrial 

Hygiene) определил, что данное РУО, на 

основе низко-ароматического синтетиче-

ского масла, будет относиться к низкой 

категории опасности (H-1 slight health haz-

ard). Рекомендованный допустимый лимит 

содержания данного РУО и продуктов об-

работки, использования – не должен пре-

вышать 100 мг/м3. При наличии данной 

концентрации в окружающей среде, ло-

кальная низкая токсичность РУО может 
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причинить ущерб, который восстановим 

естественным путем. 

Заключение 

Полевые испытания данной системы 

РУО, на основе низко-ароматического 

синтетического масла были выполнены 

после тщательного лабораторного анализа 

компонентного состава и уровня токсич-

ности промывочной жидкости. Тестирова-

ние бурового раствора осуществлялось на 

скважине Z-221 в Арабском заливе, де-

кабрь 1993 года. Ствол скважины был 

пробурен на следующих системах бурово-

го раствора: РВО с низким содержанием 

твердой фазы применялось при проводке 

секций диаметром 17 дюймов и 13 ⅜ дюй-

ма с последующей обсадкой колонной до 

глубины 4,630 футов, на этой глубине зе-

нитный угол составил 46,2⁰; РУО на осно-

ве низко-ароматического синтетического 

масла было применено под секцию 12 ½, 

при бурении данного интервала набор зе-

нитного угла осуществлялся в диапазоне 

от 46,2⁰ до 80,2⁰ протяженность ствола до 

7,333 футов, последующий спуск обсадной 

колонны был осуществлен без осложне-

ний. После обработки, данное РУО было 

переведено и использовано для бурение 

горизонтальной секции ствола скважины 

диаметром 7 дюймов до глубины 8,875 фу-

тов, бурение осуществлялось без каких-

либо осложнений. 

Следует отметить, что стоимость РУО 

на основе низко-ароматического синтети-

ческого масла, в сравнении с РУО на осно-

ве минерального масла – составила значи-

тельно меньший эквивалент. Данная сква-

жина (Z-221) предоставила отличную воз-

можность для сравнения РУО на основе 

дизельного топлива с РУО на основе низ-

ко-ароматического синтетического масла. 

Это сравнение показало высокие результа-

ты, указывающие на низкую токсичность 

РУО на основе низко-ароматического син-

тетического масла. 

Так же был выполнен анализ образцов 

бурового раствора на определение типа 

масла, посредством хромотографа. Образ-

цы РУО на основе низко-ароматического 

синтетического масла сопоставлялись с 

образцами РУО на основе дизельного топ-

лива и показали меньшую токсичность. 

Образцы выбуренной породы, были сопо-

ставлены в аналогичном ключе, результат 

анализа: в среднем 5,3% в шламе низко-

ароматического синтетического масла и 

13-16% в шламе на основе дизельного 

топлива. 

Следует заключить, что РУО на основе 

низко-ароматического синтетического 

масла позволяет поддерживать низкую 

токсичность окружающей среды, в срав-

нении с дизельной основой. Так же выбу-

ренная порода не является опасной и ток-

сичной и может быть сброшена в Араб-

ский залив, при условии согласованности с 

локальными нормативными документами. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты профессио-

нально-прикладной физической подготовки студентов Института физической культуры, 

спорта и туризма в условиях севера. Физические условия севера, включая ограниченные 

ресурсы и суровые погодные условия, создают уникальные физические требования и про-

блемы, которые необходимо учитывать при разработке эффективных методик физиче-

ской подготовки. В статье идет речь об использовании технологий, которые могут по-

высить эффективность занятий. Также рассматриваются теоретические модели физи-

ческой подготовки, чтобы обеспечить основу для разработки эффективных программ 

обучения, а также подчеркивается важность профессионально-прикладной физической 

подготовки для целостного развития студентов и их успешной профессиональной дея-

тельности в области физической культуры, спорта и туризма. 

Ключевые слова: образование, профессионально-прикладная физическая подготовка, 

студент, физическая культура, спорт, северный регион. 

 

Тема профессионально-прикладной фи-

зической подготовки студентов Института 

физической культуры, спорта и туризма в 

условиях севера актуальна, поскольку 

освещает уникальные проблемы и воз-

можности, с которыми сталкиваются бу-

дущие специалисты в этом регионе. Север 

характеризуется специфическими экологи-

ческими и климатическими условиями, 

которые могут влиять на физическую под-

готовку и работоспособность и требуют 

особого внимания при разработке про-

грамм физической подготовки. Кроме того, 

физическая подготовка играет важнейшую 

роль в профессиональном развитии сту-

дентов в области физической культуры, 

спорта и туризма. Поэтому понимание 

теоретических аспектов профессионально-

прикладной физической подготовки и того, 

как они могут быть адаптированы к усло-

виям северного региона, необходимо для 

оптимизации результатов обучения студен-

тов и обеспечения их хорошей подготовки 

к успешной будущей карьере. 

Очень важно учитывать индивидуаль-

ные различия между студентами, такие 

как: физические способности, состояние 

здоровья и личные мотивы. Приняв во 

внимание эти факторы и включив их в 

программу тренировок, преподаватели 

смогут лучше адаптировать свой подход к 

тренировкам для удовлетворения уникаль-

ных потребностей каждого студента. Усло-

вия севера уникальны и оказывают значи-

тельное влияние на физическую подготов-

ку. Север характеризуется экстремально 

низкими температурами, снегом и льдом, 

что может создать сложные условия для 

физической активности. Более того, со-

кращение продолжительности светового 

дня на севере также может стать пробле-

мой для физической подготовки, посколь-

ку возможности для занятий на свежем 

воздухе могут быть ограничены. 

Северный регион предъявляет уникаль-

ные физические требования к студентам, 

проживающим там, такие как необходи-

мость выносливости в холодных погодных 

условиях, а также необходимость силы и 

координации при работе со снегом и 

льдом. Эти требования требуют специаль-

ных программ физической подготовки, 

разработанных для развития специфиче-

ских навыков и способностей, необходи-

мых для данного региона. Для решения 

этих проблем важно, чтобы программы 

физической подготовки были адаптирова-
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ны к специфическим условиям севера. Это 

может включать в себя разработку иннова-

ционных методов тренировок, которые 

можно проводить в закрытых помещениях, 

использование технологий для улучшения 

программ тренировок, а также обеспече-

ние доступа к соответствующим объектам 

и оборудованию. Таким образом, климат и 

погодные условия оказывают существен-

ное влияние на физическую подготовку 

студентов Института физической культу-

ры, спорта и туризма на севере. Например, 

в зимние месяцы температура воздуха на 

севере может опускаться ниже нуля, что 

затрудняет длительные занятия физиче-

ской культурой на открытом воздухе. Сту-

дентам может потребоваться специальная 

одежда, например, термобелье и непромо-

каемая верхняя одежда, чтобы защититься 

от холода и ветра. В летние месяцы погода 

в северном регионе также может создавать 

трудности для физической подготовки. 

Высокая температура и влажность могут 

усложнить занятия на открытом воздухе, 

такие как пешие прогулки, езда на велоси-

педе и бег, и повысить риск развития опас-

ных для организма состояний, которые мо-

гут случиться из-за сильной жары, таких 

как тепловое истощение или тепловой 

удар. Поэтому занятия для студентов в 

условиях севера должны быть разработаны 

с учетом уникальных климатических и по-

годных условий региона. Студенты долж-

ны быть адекватно подготовлены к погод-

ным условиям, а программы тренировок 

должны быть разработаны с учетом про-

блем, связанных с климатическими и по-

годными условиями севера. Это может 

включать в себя специальное учебное обо-

рудование, одежду и методы, которые спе-

цифичны для климата и погодных условий 

региона. 

Существует несколько теоретических 

моделей физической подготовки, которые 

могут быть применены к студентам Ин-

ститута физической культуры, спорта и 

туризма на севере. Эти модели учитывают 

уникальные проблемы и требования к фи-

зической подготовке на севере, включая 

суровый климат и ограниченные ресурсы. 

Ниже перечислены некоторые теоретиче-

ские модели физической подготовки, кото-

рые могут быть применимы на севере: 

Периодизация: Эта модель предполагает 

разделение программы тренировок на 

определенные периоды или циклы, в каж-

дом из которых основное внимание уделя-

ется различным аспектам физического 

развития. В контексте севера это может 

включать разработку тренировочных про-

грамм, направленных на развитие силы и 

выносливости в летние месяцы, и переход 

к тренировкам в помещении в зимние ме-

сяцы. 

Высокоинтенсивная интервальная тре-

нировка: Эта модель включает в себя ко-

роткие серии интенсивных упражнений с 

последующими периодами отдыха. Было 

доказано, что высокоинтенсивная интер-

вальная тренировка особенно эффективна 

для улучшения сердечно-сосудистой си-

стемы и развития выносливости, что важ-

но для физических тренировок на севе-

ре [1]. 

Круговая тренировка: Модель предпо-

лагает выполнение серии упражнений в 

определенном порядке, с небольшим или 

нулевым отдыхом между упражнениями. 

Круговая тренировка может быть эффек-

тивна для развития силы и выносливости, 

а также для улучшения координации и 

функциональной подготовки [2]. 

Кросс-тренинг: Эта модель предполага-

ет сочетание различных видов физической 

подготовки, таких как поднятие тяжестей, 

бег и плавание. Кросс-тренинг может быть 

эффективен для улучшения общей физиче-

ской формы и предотвращения травм за 

счет снижения риска травм от перегрузок. 

В целом, существует несколько теоре-

тических моделей физической подготовки, 

которые могут быть применены к студен-

там Института физической культуры, 

спорта и туризма. Эти модели учитывают 

уникальные задачи и требования физиче-

ской подготовки в северном регионе и мо-

гут помочь обеспечить эффективное и ре-

зультативное обучение студентов, которое 

подготовит их к физическим требованиям 

их карьеры. 

Использование технологий в физиче-

ском воспитании становится распростра-

ненным в последние годы, и это может 
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принести значительную пользу студен-

там [3]. Вот, некоторые способы использо-

вания технологий для повышения эффек-

тивности физического воспитания: 

Носимые технологии: Носимые техно-

логии, такие как фитнес-браслеты и смарт-

часы, могут быть использованы для от-

слеживания физической активности, ча-

стоты сердечных сокращений и других по-

казателей, имеющих отношение к физиче-

ской активности. Это может помочь сту-

дентам и преподавателям отслеживать 

прогресс и выявлять области, в которых 

необходимо совершенствование. 

Онлайн-ресурсы и видеоанализ: Суще-

ствует множество онлайн-ресурсов, кото-

рые могут дополнить обучение и предо-

ставить студентам дополнительные учеб-

ные материалы. Это могут быть обучаю-

щие видео, онлайн-курсы и интерактивные 

инструменты, которые помогают студен-

там изучать конкретные темы, связанные с 

физической подготовкой. Видеоанализ 

может быть использован для выявления 

областей, в которых студентам необходимо 

улучшить свою технику или форму. Про-

сматривая видеозаписи своих движений, 

студенты могут внести коррективы и ис-

править ошибки. 

Мобильные приложения: Мобильные 

приложения могут использоваться для от-

слеживания прогресса, обеспечения об-

ратной связи и предложения индивидуаль-

ных программ тренировок. Эти приложе-

ния могут быть особенно полезны для сту-

дентов, которые тренируются самостоя-

тельно или не имеют возможности посе-

щать очные тренировки. 

Педагогическое влияние преподавателя 

на результаты обучения студентов является 

важнейшим фактором успешного освоения 

теоретических аспектов профессионально-

прикладной физической подготовки сту-

дентов Института физической культуры, 

спорта и туризма в условиях севера. 

В заключение стоит отметить, что ис-

пользование технологий в физическом 

воспитании может принести значительную 

пользу студентам, проживающих в север-

ном регионе нашей страны. Включая тех-

нологии в программы обучения, студенты 

и преподаватели могут улучшить свою 

способность контролировать прогресс, 

определять области для улучшения и 

предоставлять эффективную обратную 

связь. Кроме того, не стоит забывать про 

использование различных методик и тех-

нологий, которые могут помочь студентам 

развить навыки и знания, необходимые для 

успеха в выбранной ими дисциплине. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности влияния волонтерской дея-

тельности на профессиональную подготовку студентов, обучающихся по направлению 

«Социальная работа». Волонтерская работа в социально-образовательном простран-

стве обеспечивает предпосылки для поддержания гуманизации в обществе, а также спо-

собствует эффективному построению тесных взаимоотношений между разными воз-

растными и социальными группами населения (дети, студенты, родители детей, специа-

листы фонда, преподаватели кафедры). Этот вид деятельности способствует измене-

нию мировоззрения студентов, развитию различных дополнительных навыков, дает им 

возможность объединяться, открывать для себя что-то новое, быть полезными и нуж-

ными другим. В статье анализируется преемственность волонтерства и современные 

методы работы с нуждающимся населением, а также профессиональная подготовка 

специалиста в области социальной работы. 

Ключевые слова: социальная работа, волонтер, добровольческое движение, 

социальный работник, благотворительность, обучение социальных работников. 

 

Профессия прошла долгий путь в своем 

развитии: от первых попыток рациональ-

ного обоснования и поддержки благотво-

рительности до теоретически обоснован-

ной, независимой сферы профессиональ-

ной деятельности. Социальная работа по-

степенно развивалась в направлении про-

фессионализации, тем самым превращая 

волонтеров благотворительных организа-

ций в профессионалов, имеющих свою 

нишу в системе общественного разделения 

труда. В связи с этим сегодня эта специ-

альность стремится к различным измене-

ниям с использованием инновационных 

подходов с целью повышения эффектив-

ности социальной деятельности. 

Общество нуждается в компетентных 

специалистах в области социальной рабо-

ты, поэтому актуальной темой является 

вопрос о том, какие технологии подготов-

ки будущих специалистов по социальной 

работе позволят им развить не только про-

фессиональные качества, но и личностные, 

которые необходимы любому специалисту, 

взаимодействующему с людьми [1, с. 27]. 

Сегодня во многих учебных заведениях 

появляется инновационная технология 

обучения студентов путем вовлечения их в 

волонтерскую деятельность. Такой метод 

стремится стать одним из приоритетных 

направлений профессионализации моло-

дых специалистов, поскольку безвозмезд-

ная помощь и волонтерская деятельность в 

целом позволяет студентам раскрыть свой 

внутренний потенциал, формировать по-

ложительные качества, способствует раз-

витию саморефлексии и стремления к са-

моактуализации. Поэтому целью такой 

технологии обучения является создание 

условий для развития личности учащего-

ся [2, с. 13]. Актуальность изучения волон-

терской деятельности студентов в органи-

зации социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями обуслов-

лена тем, что на сегодняшний день волон-

терство является одной из основных форм 

проявления социальной активности граж-

дан. Организация волонтерской деятельно-

сти для студентов социальных профессий 

будет способствовать развитию их лич-

ностных качеств и профессиональных 

компетенций. На данный момент выявле-

ны следующие проблемы, препятствую-

щие формированию волонтерской дея-
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тельности в современном обществе [3, 

с. 27]: 

- социально-психологические: недове-

рие к гражданам, пассивная позиция об-

щества, отсутствие привычки к граждан-

ской инициативе; 

- законодательная сторона волонтерско-

го движения не развита, отсутствуют соот-

ветствующие нормы, механизмы защиты 

движения и его участников, механизмы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- административные пороги: государ-

ству нет необходимости внедрять про-

граммы, стимулирующие благотворитель-

ность волонтерского движения; 

- технологическая проблема: проблема 

подготовки и переподготовки волонтеров, 

отсутствие официальной школы, правил, 

традиций волонтерства, социальных служб 

и социальных работников; 

- отсутствие системы обучения, позво-

ляющей постоянно поддерживать и повы-

шать уровень компетентности, необходи-

мый добровольцу; 

- отсутствие структурных подразделе-

ний, способствующих налаживанию диа-

лога между представителями исполни-

тельной власти, субъектами волонтерской 

деятельности, спонсорами и всеми, кто 

нуждается в помощи; 

- отсутствие механизмов мотивации и 

стимулирования волонтеров, отсутствие 

разработанных схем личностного роста 

активистов в волонтерской деятельности. 

Волонтерство в университете – это об-

щественно полезная деятельность студен-

тов, направленная на помощь людям, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации, 

обеспечивающая развитие у студентов 

нравственных ценностей и профессио-

нально значимых личностных качеств. 

Существует несколько различных видов 

волонтерства: 

1. Взаимопомощь или самопомощь. 

Люди занимаются волонтерской деятель-

ностью, чтобы помочь другим членам сво-

ей собственной социальной группы или 

сообщества. 

2. Благотворительность или служение 

на благо других. Основным бенефициаром 

является не член группы, членом которой 

является доброволец, а третья сторона. 

3. Участие и самоуправление. Роль от-

дельных лиц в процессе управления – от 

представительства в консультативных ор-

ганах правительства до участия в проектах 

местного развития. 

4. Просвещение или продвижение лю-

бых вопросов, касающихся определенных 

групп общества. 

Волонтерство студентов – это особое 

движение, которое всегда востребовано и 

на котором лежит много ответственных 

задач. В таких движениях участвуют моло-

дые люди, которые активны и готовы к 

любой работе, молодые люди, которым не-

безразлично то, что происходит вокруг 

них. Результатом их работы является по-

вышение видимости и улучшение любой 

социальной проблемы на новый уровень, и 

в целом это делает общество лучше. Их 

работа приносит пользу не только нужда-

ющимся, но и всей окружающей среде, 

всей стране, даже если это происходит на 

небольшом участке земли. 

Это утверждение имеет особое значение 

по отношению к молодежи, поскольку мо-

лодые люди находятся на стадии развития, 

и их деятельность в рамках волонтерского 

движения закладывает в них такие каче-

ства, как милосердие, человечность, толе-

рантность и многие другие качества, кото-

рые необходимы каждому из нас [4, с. 5]. 

Исходя из вышесказанного, можно сме-

ло сказать, что студент, став волонтером, 

способен существенно помочь людям уже 

на этапе учебной скамьи и вливания в 

профессиональную деятельность. И его 

навыки, пусть даже небольшие, будут 

иметь огромное значение в оказании по-

мощи, столь необходимой многим слоям 

населения. Действия волонтеров заключа-

ются не только в определенных последова-

тельных действиях, но и в популяризации 

проблемы. Своим примером студенты 

вдохновляют всех тех, кто неравнодушен к 

этому виду деятельности, способствуют 

формированию милосердия в других. Если 

не решить проблему полностью, то немно-

го улучшить или понизить качество жизни 

малообеспеченных пенсионеров и людей с 

различными ограниченными возможно-

стями. У студентов уже на этапе поступле-

ния в университет есть желание и воля 
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найти себе применение, уже тогда они хо-

тят приносить пользу другим, а волонтер-

ство позволяет им начать делать это как 

можно раньше. Поэтому будущее поколе-

ние не должно быть равнодушным, оно 

должно стараться достучаться до подрас-

тающего поколения, показывать своим 

примером и вдохновлять на добрые дела. 

Для подготовки качественных социаль-

ных кадров, наряду с традиционными, 

необходимы принципиально новые, актив-

ные формы образования, занимающие 

промежуточное место между теорией и 

практикой. Для того чтобы составить пол-

ное представление о профессиональной 

деятельности, студентам крайне необхо-

димо ознакомиться со своей будущей про-

фессией, ее основными преимуществами и 

недостатками. Решением этой проблемы 

может стать организация и проведение во-

лонтерской практики для студентов, обу-

чающихся по специальности «социальная 

работа» и «социальная педагогика». Во-

лонтерская практика – это дополнитель-

ный вид практической подготовки буду-

щих специалистов по социальной работе и 

социальной педагогике. Волонтерская со-

циальная практика – это инновационная и 

эффективная технология подготовки спе-

циалистов в социальной сфере. В результа-

те его прохождения студентам предостав-

ляется возможность получить новые зна-

ния и практический опыт в выбранной ими 

области, первое реальное испытание на 

прочность, возможность для саморазвития 

и самосовершенствования, формирования 

профессиональных навыков и умений в 

ходе конкретной профессионально ориен-

тированной и социально значимой провер-

ки правильность профессионального вы-

бора. Привлечение молодежи к волонтер-

ской деятельности через внедрение волон-

терской социальной практики является 

средством «мягкого», ненасильственного 

вхождения студента в новое, открытое об-

щество гражданского становления. 

Выводы: В результате волонтерская ра-

бота студентов осуществляется в полном 

объеме, ведь основу всех волонтерских 

движений составляют молодые парни и 

девушки, которые попадают в эту катего-

рию и учебные заведения и жертвуют сво-

им свободным временем на благо других. 

Это занимает много времени, и то, что они 

делают, направлено на то, чтобы помочь 

нуждающимся. Студенты-волонтеры хотят 

быть полезными, потому что после окон-

чания учебы и трудоустройства они соби-

раются заниматься волонтерством в сво-

бодное время, используя полученные в 

университете знания на практике. 
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Abstract. The article examines the peculiarities of the influence of volunteer activity on the 

professional training of students studying in the direction of "Social Work" Volunteer work in the 

social and educational space provides prerequisites for maintaining humanization in society, 
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Аннотация. Цель работы состояла в исследовании образовательных предпочтений 

младших офицеров МВД РФ. Для исследования использовались следующие методы: обзор 

литературы, анкетирование, первичная обработка результатов, проверка 

статистических гипотез. Объектом исследования являются образовательные услуги. 

Предметом исследования являются образовательные предпочтения младших офицеров 

МВД РФ. Статистически доказано, что у младших офицеров МВД РФ важнейшим 

образовательным предпочтением является критерий «количество 

высококвалифицированных кадров (профессоров)». Полученные результаты полезны для 

повышения качества образования в ВУЗах МВД РФ. 

Ключевые слова: образовательные предпочтения, образовательные услуги, младшие 

офицеры МВД РФ, университет, высшее образование 

 

Развитие профессионального мастер-

ства офицеров МВД РФ всегда было акту-

альной научной и практической задачей. 

Для решения этой важнейшей задачи, 

направленной на укрепление безопасности 

и правопорядка, используется современ-

ный педагогический инструментарий. 

Например, личностно-ориентированный 

педагогический подход основан на лич-

ностно-ориентированном мировоззрении, 

личностном и культурологическом подхо-

дах, идеях развития образования в куль-

турном контексте, национально-

культурной идентификации, гуманизации 

образования [1]. 

В данной статье образовательный про-

цесс рассмотрен с новой, нетрадиционной 

для сотрудников МВД РФ точки зрения. 

Инновационный вклад автора состоит во 

взгляде на повышение квалификации офи-

церов, как на оказание образовательной 

услуги cо стороны учебного заведения [2, 

3].  

Существует важный правовой ас-

пект [4] в применении дефиниции «обра-

зовательная услуга» [2]. Его смысл состо-

ит в применении гражданско-правовых 

норм к сфере образования. С точки зрения 

гражданского законодательства услуги, 

как правило, имеют возмездный характер. 

Отношения между исполнителем и потре-

бителем услуг регулируются догово-

ром [4]. Майбуров И., применительно к 

образовательным отношениям, полагает, 

что платность со стороны потребителя об-

разовательных услуг присутствует все-

гда [5]. «Другое дело, что объемы финан-

совой нагрузки между потребителями 

сильно различаются (максимальный он у 

тех, кто и платит налоги, и оплачивает 

свое образование), но это уже зависит от 

системы предпочтений (способности, до-

ходы семьи, место жительства, националь-

ность и др.), выработанной данным обще-

ством для наиболее эффективного финан-

сирования общественных средств» [5]. В 

свою очередь, исследователь В. Кванина 

всю деятельность вузов рассматривает как 

набор образовательных услуг, которые 

юридически могут оказываться либо за 

счет бюджетных средств, либо за счет 

средств потребителей этих услуг или ко-

торые могут быть оплачены третьими ли-

цами [6]. 

Целью данной статьи было выполнение 

исследования образовательных предпо-

чтений младших офицеров МВД РФ. Ис-

следование касалось образовательных 

предпочтений при выборе высших учеб-

ных заведений сотрудниками МВД для 

получения высшего образования. Для экс-

перимента были выбраны 6 критериев эф-
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фективности ВУЗа, опубликованные в ра-

боте [7]. 

Результаты исследования 

Методология 

Это эмпирическое исследование прово-

дилось с ноября 2022 по март 2023 года. В 

ходе исследования было опрошено 50 ре-

спондентов. Это были 2 группы младших 

офицеров МВД РФ. План эксперимента 

включал изучение предпочтений 

респондентов при выборе учебного 

заведения для продолжения образования. 

Учитывая характер работы респондентов, 

автор не может раскрыть их должностной 

состав. Однако, автор заявляет, что были 

выполнены все требования, предъявляе-

мые к условиям эмпирического исследо-

вания [8], включая местность проживания 

(столица, областной центр, районный 

центр и сельская местность). Для реализа-

ции плана исследования были опрошены 

как мужчины, так и женщины. Респонден-

там для ранжирования были предложены 

шесть критериев, выбранных ранее и 

опубликованных в статье [7]. Здесь крите-

рии приводятся в алфавитном порядке [7]: 

- количество высококвалифицирован-

ных кадров (профессоров); 

- количество изобретений, сделанных 

сотрудниками вуза; 

- наличие государственной аккредита-

ции; 

- оценка вуза со стороны ученых из 

других вузов; 

- эффективность получения внешних 

средств для исследований; 

- экономическая судьба выпускников 

вуза. 

Респондентам была предложена следу-

ющая легенда: 

«Давайте представим, что Вы готови-

тесь поступать в университет (может быть, 

для получения второго высшего образова-

ния). Согласно выбранной специальности 

Вам подходят 5 (пять) университетов и 

нужно выбрать один из них. В таблице 1 

приведены 6 критериев, которые Вам из-

вестны о каждом из этих пяти университе-

тов (критерии приведены в алфавитном 

порядке). Пожалуйста, выполните ранжи-

рование этих критериев для себя. Впишите 

в таблице 1 рейтинг (вес) каждого крите-

рия согласно Вашим предпочтениям. В 

правой колонке Таблицы 1 присвойте са-

мому важному критерию цифру «1». 

Наименее важному критерию – цифру 

«6»». 

 

Таблица 1. Шесть критериев для оценки предпочтений потребителей образовательных 

услуг при выборе ВУЗа 
№ Критерий важности Вес критерия 

1 количество высококвалифицированных кадров (профессоров)  

2 количество изобретений, сделанных сотрудниками вуза  

3 наличие государственной аккредитации  

4 оценка вуза со стороны ученых из других вузов  

5 экономическая судьба выпускников вуза  

6 эффективность получения внешних средств для исследований в вузе  

 

После отбраковки недостоверных анкет 

остались 46 анкет (Приложение). 

Объект исследования: образовательные 

услуги. Предмет исследования: образова-

тельные предпочтения младших офицеров 

МВД РФ при выборе ВУЗа. 

Для получения общей картины были 

использованы такие индикаторы, как [8]: 

математическое ожидание М(х), средне-

квадратичное отклонение для выборки δх, 

среднеквадратичное отклонение для гене-

ральной совокупности δх-1. Основанием 

для определения места критерия в рейтин-

ге служит минимальное значение матема-

тического ожидания М(х). 

После верификации статистических ги-

потез было написано Заключение. 

Первичная обработка результатов 

наблюдений 

Результаты ответов респондентов све-

дены в таблице 2. 
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Таблица 2. Статистические индикаторы и место критерия в совокупном рейтинге ре-

спондентов (46 анкет) 

№ Критерий М(х) δх δх-1 
Место в 

рейтинге 

1 количество высококвалифицированных кадров (профессоров) 2,26 1,29 1,30 1 

2 количество изобретений, сделанных сотрудниками вуза 4,32 1,43 1,44 6 

3 наличие государственной аккредитации 2,73 1,77 1,79 2 

4 оценка вуза со стороны ученых из других вузов 4,03 1,45 1,47 4 

5 экономическая судьба выпускников вуза 3,78 1,58 1,60 3 

6 эффективность получения внешних средств для исследований в вузе 4,26 1,35 1,37 5 

 

Как следует из таблицы 2, самым важ-

ным критерием для выбора ВУЗа у млад-

ших офицеров МВД РФ является критерий 

«количество высококвалифицированных 

кадров (профессоров)». Этот критерий за-

нимает первое место с весовым коэффици-

ентом М(х) = 2,26. Второе место – критерий 

«наличие государственной аккредитации» 

с весовым коэффициентом М(х) = 2,73 

(табл. 2). 

Эти два критерия в рейтинге отличают-

ся друг от друга на минимальную величи-

ну (0,47). Разница между вторым и треть-

им местом уже составляет 1,05. Поэтому, 

данные таблицы 2 не гарантируют, что 

разница между критериями, занявшими 

первое и второе место, является суще-

ственной [8]. 

Для проверки, является ли разница 

между критериями, занявшими первое и 

второе место, существенной (статистиче-

ски значимой), выполнена верификация 

статистических гипотез по методике, опи-

санной в работе [8]. 

Верификация статистических гипотез: 

является ли разница между критериями, 

занявшими первое и второе место, ста-

тистически значимой? 

Здесь было проверено, равны ли между 

собой весовые коэффициенты критериев, 

оказавшихся на первом и втором месте [8]: 

М(х) = 2,26 и М(х) = 2,73.  

Исследовательская гипотеза Н0: μ1 - μ2 = 

0,0. 

Исследовательская гипотеза утвержда-

ет, что нет статистически значимой разни-

цы между критериями, занявшими первое 

и второе место в рейтинге, если не прини-

мать во внимание случайные отклонения. 

Альтернативная гипотеза Н1: μ1 - μ2 ≠ 

0,0. 

Альтернативная гипотеза утверждает, 

что имеется статистически значимая раз-

ница между критериями, занявшими пер-

вое и второе место в рейтинге, если не 

принимать во внимание случайные откло-

нения. 

В таблице 3 выполнены статистические 

расчёты для оценки разницы между двумя 

математическими ожиданиями с уровнем 

достоверности 99,0 [8]. 

 

Таблица 3. Данные для верификации статистических гипотез: является ли разница 

между критериями, занявшими первое и второе место, статистически значимой? 
№ Показатель 1 место 2 место 

1 Размер выборки, n 46 46 

2 Математическое ожидание, Ẋ 2,26 2,73 

3 | Ẋ1 - Ẋ2 | 0,47 

4 μ1 - μ2 0,00 

5 стандартное отклонение для выборки, δх 1,29 1,77 

6 средняя ошибка, ṠẊ = δх / √n 0,190 0,261 

7 Ṡ2 0,0362 0,0681 

8 Ṡ1
2 - Ṡ2

2 0,0319 

9 √( Ṡ1
2 - Ṡ2

2) 0,1786 

10 | zstat | = [(Ẋ1 - Ẋ2) - (μ1 - μ2)] / √ (Ṡ1
2 - Ṡ2

2) 2,63 

11 Величина ztabl для уровня достоверности 99,0 2,58 

12 Результат , | zstat | > ztabl Да 
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Таблица 3 показывает, что | zstat | = 2,63 

больше, чем ztabl = 2,58. Поэтому, прини-

мается Альтернативная гипотеза: имеется 

статистически значимая разница между 

критериями, занявшими первое и второе 

место в рейтинге, если не принимать во 

внимание случайные отклонения [8]. Это 

означает, что разница между критериями, 

занявшими первое и второе место, являет-

ся статистически значимой. Таким обра-

зом, главное образовательное предпочте-

ние респондентов есть критерий «количе-

ство высококвалифицированных кадров 

(профессоров)». Это близко к данным, по-

лученным в других странах: в Беларуси 

([7], 118 респондентов), в Индии и Герма-

нии ([9], 37 респондентов), в Казахстане 

([10], 51 респондент). Уровень достовер-

ности равен 99,0. Это значит, что принятое 

решение верно в 99% случаев и неверно 

только в 1% случаев [8]. 

Заключение 

1. Цель эмпирического исследования 

достигнута: было выполнено исследование 

образовательных предпочтений младших 

офицеров МВД РФ. 

2. Автор установила и доказала 

статистически, что на первом месте среди 

образовательных предпочтений младших 

офицеров МВД РФ находится критерий 

«количество высококвалифицированных 

кадров (профессоров)». 

3. ВУЗы системы МВД РФ могут 

использовать полученные результаты для 

повышения качества образования в ВУЗах 

МВД РФ. 

4. Задачей следующего этапа 

исследования является анкетирование 

других групп респондентов. 
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Приложение. Результаты анкетирования без 4 отбракованных анкет (всего 46 рабочих 

анкет) 

№ Критерий 
Номер анкеты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Количество 

высококвалифицированных кадров 

(профессоров) 

3 1 5 6 2 1 2 1 2 1 1 1 4 

2 
Количество изобретений, сделанных 

сотрудниками вуза 
6 3 6 4 6 3 6 2 3 2 4 2 6 

3 
Наличие государственной 

аккредитации 
1 5 3 1 1 2 1 5 4 6 2 5 1 

4 
Оценка вуза со стороны ученых из 

других вузов 
4 4 1 3 3 5 4 6 6 4 3 3 5 

5 
Экономическая судьба выпускников 

вуза 
2 6 2 2 4 6 5 4 1 3 5 6 2 

6 
Эффективность получения внешних 

средств для исследований в вузе 
5 2 4 1 5 4 3 3 5 5 6 4 3 

7 Пол (м/ж) ж м м м ж м ж м ж м ж ж ж 

 
№ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 34 

1 1 1 2 3 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2 4 3 1 2 

2 4 5 4 5 6 3 3 5 6 6 2 5 5 3 6 6 2 3 5 

3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 4 1 1 1 2 1 2 1 

4 6 6 5 4 5 5 4 6 3 3 3 1 6 4 4 3 6 4 3 

5 3 4 6 2 3 4 6 3 4 4 6 6 2 5 3 1 5 6 4 

6 5 3 3 6 4 6 5 2 5 5 5 3 3 6 5 5 4 5 6 

7 ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж м м м м ж ж ж ж ж 

 
№ 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 47 48 49 50 

1 1 2 1 4 5 2 3 4 1 3 1 3 2 1 

2 5 4 5 6 4 6 4 5 3 6 5 1 4 4 

3 2 1 2 1 6 1 6 1 2 4 2 5 1 2 

4 6 6 4 3 1 4 5 6 4 1 4 2 5 3 

5 3 3 3 5 2 3 2 2 6 2 3 6 3 6 

6 4 5 6 2 3 5 1 3 5 5 6 4 6 5 

7 ж ж ж м м ж ж ж ж м ж ж м ж 
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Abstract. The purpose of the work was to study the educational preferences of junior officers 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The following methods were used for the study: lit-

erature review, questionnaires, primary processing of results, verification of statistical hypothe-
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that the most important educational preference among respondents is the criterion "the number 
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Аннотация. В статье приводятся особенности использования адаптивной физиче-

ской культуры (АФК) для адаптации и социальной интеграции людей с ограниченными 

возможностями и инвалидов в современное общество. Отмечено, что только сочетан-

ное использование педагогического и социального направлений АФК позволяет добиться 

необходимых результатов. Необходимо учитывать, что программа реабилитации долж-

на быть разработана исходя из индивидуальных физических особенностей и с учётом 

психологического состояния пациента, способствовать максимальной коррекции нару-

шений. В случае невозможности полного восстановления (утеря жизненно важных орга-

нов и функций) комплекс реабилитационных мероприятий направлен на принятие больных 

своего состояния, обучение жизни в изменившихся условиях и построение взаимоотноше-

ний с окружающим обществом. Таким образом, АФК должно стать составляющей ча-

стью образа жизни пациентов: регулярные занятия и режим, возможность общения с 

людьми со сходными проблемами и разным социальным уровнем, способствует формиро-

ванию мировоззрения и жизненных приоритетов. 

Ключевые слова: адаптивная физкультура, реабилитация, социализация, интеграция, 

коммуникация, комплекс физических упражнений. 

 

В настоящее время потребность лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в участии в жизни общества сталки-

вается с одной стороны с отсутствием по-

нимания и уважения со стороны части лю-

дей, не способных принять их самостоя-

тельность и общественную ценность, а с 

другой – с отсутствием условий для этого. 

Таким образом, реабилитация людей с 

ОВЗ является не только медицинской, но 

социальной проблемой и включает в себя 

психологические, социально-экономичес-

кие, медицинские, физические и др. аспек-

ты [1-3]. 

Медицинские и физические аспекты 

АФК направлены на восстановление жиз-

недеятельности пациента с помощью ком-

плекса различных средств, а в случае не-

возможности – на развитие компенсатор-

ных и заместительных функций [4, 5]. Ак-

цент делается на работу с основным де-

фектом, но с учётом вторичных наруше-

ний и сопутствующей патологии. В случае 

затруднения или невозможности коррек-

ции основной проблемы (утеря конечно-

стей и/или жизненно важных органов), 

главной целью проводимых мероприятий 

становится максимальная компенсации 

проблемы – например формирование про-

странственно-временной ориентации у 

слабовидящих или незрячих, обучение 

ходьбе на протезах с опорой и т.д. Кроме 

того, имеющиеся дефекты или заболева-

ния зачастую требуют использование про-

филактических мер. Например, у маломо-

бильных пациентов – для предотвращения 

проблем, обусловленных гиподинамией и 

гипокинезией [3, 6]. 

Этими вопросами занимается адаптив-

ная физическая культура (АФК) – ком-

плекс различных методик, способствую-

щих реабилитации и социализации людей 

с ОВЗ и инвалидов. Под руководством 

специалиста АФК, с помощью посильных 

занятий спортом, корректируется физиче-

ское состояние пациента и развиваются 

необходимые для обычной жизни двига-

тельные умения и навыки, позволяющие 

оставаться ему полноценным членом об-

щества [6]. 

Цель: определить роль адаптивной фи-

зической культуры в интеграции людей с 
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ограниченными возможностями в жизнь 

общества. 

Результаты исследования. Конечной 

целью реабилитации инвалидов, согласно 

определению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), является их соци-

альная интеграция. Социализация и инте-

грация людей с ОВЗ находятся в тесной 

взаимосвязи: чем выше уровень социали-

зации, тем больше у пациента возможно-

стей на возвращение к полноценной жизни 

в обществе [1, 3, 5]. В рамках социализа-

ции функции АФК делятся по двум 

направлениям:  

Педагогическому, включающему воспи-

тательную, развивающую, коррекционно-

компенсаторную, образовательную, про-

филактическую, лечебно-восстановитель-

ную, и др. функции, реализуемые за счёт 

занятий физическими упражнениями 

(ЛФК, адаптивный спорт, двигательная 

реакция, физическая реабилитация, креа-

тивные или художественно-музыкальные и 

телесно-ориентированные практики и др.); 

Данное направление отвечает за осмысле-

ние пациентом своего изменившегося со-

стояния и принятие его. 

Социальному, включающему интегра-

тивную, коммуникативную, социализиру-

ющую, эстетическую и др. функции, ре-

зультат совместной деятельности с раз-

личными социальными институтами (ор-

ганизациями медикопсихолого-педагоги-

ческой помощи, социальной защиты и др.). 

Часть АФК, отвечающая за восстанов-

ление физических и физиологических 

функций с помощью физкультурных ме-

роприятий, стимулирует повышение инте-

реса к занятиям спортом, что способствует 

созданию положительной динамики состо-

яния и укрепляет общее здоровье, способ-

ствует адаптации организма к физическим 

нагрузкам. Она находится в тесной взаи-

мосвязи с мероприятиями по психологиче-

ской адаптации пациента с имеющимися 

и/или изменившимися условиями. Кроме 

того, необходимо учитывать важную роль 

в процессах адаптации пациента к своей 

болезни родственников и близких челове-

ку с ОВЗ лиц, которые становятся участ-

никами процесса [4, 5]. 

Социально-психологическая реабили-

тация базируется на следующих принци-

пах: 

- индивидуальном подходе (каждая про-

грамма строится с учетом диагноза паци-

ента, обширности процесса, давности за-

болевания, возраста, сопутствующих, за-

болеваний, характерологических особен-

ностей, пола и др.);  

- комплексности психологических ме-

роприятий (направленность на принятие и 

приспособление к болезни, в том числе - к 

когнитивному дефициту и эмоциональным 

нарушениям, работу с личностными и се-

мейными проблемами и др.); 

- активном участии самого пациента, 

привлечение к реабилитационному про-

цессу его близких и родных. 

Успех в одном направлении невозмо-

жен без положительных результатов в 

другом. Кроме того, занятия адаптивной 

физической культурой должны носить си-

стематический характер и способствовать 

выстраиванию распорядка дня и системы 

приоритетов.  

В результате АФК должно стать состав-

ляющей частью образа жизни лиц с ОВЗ: 

под влиянием занятий развиваются само-

дисциплина и восстанавливается самоува-

жение, дух соревнования и дружбы, име-

ющие существенное значение для инте-

грации и реинтеграции в социуме. Регу-

лярные занятия и режим, возможность 

общения с людьми со сходными пробле-

мами и разным социальным уровнем, спо-

собствует формированию мировоззрения и 

жизненных приоритетов [1, 6]. 

Заключение. Адаптивная физическая 

культура представляет собой комплекс ме-

тодик, направленных на реабилитацию и 

социализацию людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. С 

помощью специалиста АФК по индивиду-

ально подобранной программе корректи-

руется физическое (использование функ-

ций разных систем и органов взамен 

нарушенных и/или утерянных) и психоло-

гическое (адаптация к изменениям и при-

нятие ситуации) состояние пациента, вос-

станавливаются его коммуникационные 

способности что необходимо при его адап-

тации и интеграции в общество. 
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Abstract. The article presents the features of the use of adaptive physical culture (AFC) for 

the adaptation and social integration of people with disabilities and the disabled into modern 

society. It is noted that only the combined use of the pedagogical and social directions of the 

AFC allows achieving the necessary results. It should be borne in mind that the rehabilitation 

program should be developed based on individual physical characteristics and taking into ac-

count the psychological state of the patient, to contribute to the maximum correction of viola-

tions. In case of impossibility of full recovery (loss of vital organs and functions), the complex of 

rehabilitation measures is aimed at accepting patients of their condition, teaching life in 

changed conditions and building relationships with the surrounding society. Thus, AFC should 

become an integral part of the lifestyle of patients: regular classes and regimen, the opportunity 

to communicate with people with similar problems and different social levels, contributes to the 

formation of a worldview and life priorities. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемно-ориентированному обучению, которое 

представляет собой особую педагогическую стратегию, где в качестве задач использу-

ются открытые проблемы реального мира. Проблемно-ориентированный подход в обуче-

нии имеет много преимуществ, таких как повышение вовлеченности, появление мотива-

ции взаимодействия и приобретение навыков обучения на протяжении всей жизни. Такой 

подход может хорошо работать во всех дисциплинах, хотя наибольших результатов 

можно достичь в естественных науках и бизнес-исследованиях. 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, открытая проблема, инстру-

менты для обучения, преподаватель, педагогические модели. 

 

В основе проблемно-ориентированного 

обучения лежит аутентичная задача, с ко-

торой студенты столкнутся в своей про-

фессиональной жизни. Эта задача, в свою 

очередь, подразделяется на множество 

подзадач, выполнение которых приведет к 

некому результату. В проблемно-

ориентированном подходе студенты 

должны не только найти ответ или верное 

решение, но и определить область своего 

«незнания» – необходимо понять, каких 

знаний или умений не хватает и закрыть 

существующие пробелы [1]. 

Существует множество технологий, ко-

торые могут сделать проблемно-

ориентированное обучение более эффек-

тивным. Во-первых, это инструменты для 

составления карт памяти. Природа откры-

тых проблем такова, что поиск решения 

требует планирования, поэтому для сту-

дентов составление карт памяти – это пер-

вый шаг в процессе планирования. Карты 

памяти могут помочь связать проблему, 

которую необходимо рассмотреть, с кон-

цепциями, представленными преподавате-

лем, а также личным опытом и предыду-

щими знаниями студента. 

Карта памяти (ментальная карта, интел-

лект-карта) – это метод систематизации 

знаний с помощью диаграмм – технология 

отображения информации в специальной 

графической форме. Считается, что мен-

тальные карты воспринимаются лучше, 

чем традиционные списки, графики, таб-

лицы и тексты, поскольку они соответ-

ствуют структуре человеческого мышле-

ния. 

Создание ментальной карты – это твор-

ческое занятие, которое начинается с мо-

мента записи первой центральной идеи 

или темы. Далее от этого «ядра» будут 

протянуты линии к другим мыслям и иде-

ям, которые, в свою очередь, тоже будут 

разветвляться на новые «узлы». Создавать 

такие карты удобно на цифровых досках. 

Следует отметить, что при использова-

нии цифровых инструментов преподавате-

лю важно убедиться, что инструмент, ко-

торый будет задействован, совместим с 

большинством устройств, имеющихся у 

студентов. При недостатке устройств пары 

или небольшие группы могут сотрудни-

чать через одно устройство. 

Во-вторых, инструменты для создания 

заметок. Проблемно-ориентированное 

обучение часто проводится в полевых 

условиях, где инструменты для ведения 

заметок могут быть весьма полезными. 

Например, OneNote – многофункциональ-

ный продукт Microsoft для ведения заме-

ток и создания портфолио. Другие ин-

струменты для создания заметок включа-

ют Otter.ai, который специализируется на 

голосовых заметках и Google Keep, кото-

рый интегрирован с набором приложений 

Google [2]. 

Особенности проблемно-ориентирован-

ного похода приводят к изменению про-

https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2021/11/23/four-microsoft-365-tools-to-aid-collaborative-teaching-and-learning/
https://otter.ai/
https://www.google.com/keep/
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фессиональной роли преподавателя – из 

стандартного «ретранслятора знаний» он 

превращается в фасилитатора и эксперта. 

В рамках проблемно-ориентированного 

подхода в задачи педагога входит: 

- формирование кейсов; 

- комментирование работы студентов; 

- поддержание позитивной атмосферы 

на занятиях; 

- оценка результатов совместно со сту-

дентами. 

Необходимо помнить, что в процессе 

проведения проблемно-ориентированных 

занятий, преподаватель также будет 

учиться, потому что не всегда знает отве-

ты на возникающие в ходе дискуссий во-

просы. Преподаватель может сомневаться 

и искать решения, что является дополни-

тельным стимулом к обучению для сту-

дентов. Преподаватели, которые исполь-

зуют проблемно-ориентированный под-

ход, в итоге меняют свое отношение к 

процессу обучения – они приходят на за-

нятия в предвкушении нового, необычно-

го. 

На основе проблемно-ориентирован-

ного обучения возникло множество раз-

личных моделей и вариаций, таких как 

обучение, основанное на вызовах. Эта мо-

дель была предложена Apple. Поскольку 

мягкие навыки (способность работать в 

команде, мыслить нестандартно) приобре-

ли особую ценность в эпоху цифровых 

технологий, обучение должно быть 

направлено на их развитие.  

В процессе обучения, основанного на 

вызовах, задача проистекает из какого-

либо большого явления (наводнение, по-

жары), с которым сталкиваются сами сту-

денты и сообщество, в котором они нахо-

дятся. Обучение на основе вызовов пред-

полагает три основных шага: 

- вовлечение через вопросы; 

- расследование; 

- действие. 

Пожалуй, самая современная педагоги-

ческая модель на основе проблемно-

ориентированного обучения – это 4C/ID (4 

компонента + педагогический дизайн). 

Модель реализуется в случае необходимо-

сти создания образовательного опыта, 

максимально приближенного к реальной 

жизни [3]. Суть модели заключается в том, 

что студент получает комплексное пред-

ставление об изучаемом предмете, а зна-

ния приобретает сразу на практике. Это 

происходит благодаря четырем компонен-

там модели: 

- учебные задания. Дизайн всегда начи-

нается с определения конкретной задачи, 

которую студент может решить. Задание 

должно быть максимально приближенным 

к реальности. Например, будущие тести-

ровщики могут получить здание найти все 

недостатки определенного продукта. В то 

же время «корневая проблема» является 

многокомпонентной, то есть она разбита 

на множество мелких задач – от простых 

до сложных. Также студенты могут полу-

чить готовое решение реальной проблемы, 

их задача будет состоять в том, чтобы 

обосновать, почему решение оказалось 

верным; 

- сопровождающая (вспомогательная) 

информация – основной теоретический 

материал, который дается студентам для 

решения проблемы. Это могут быть лек-

ции, учебники, статьи, исследования, по-

лезные примеры; 

- своевременная (оперативная) инфор-

мация – материал, который необходим для 

решения более узких задач. Например, 

чек-листы, памятки, конкретные примеры, 

которые подбираются для отдельных эта-

пов обучения; 

- частичная практика. Для того, чтобы 

решить профессиональную задачу, необ-

ходимо довести определенные навыки до 

автоматизма – для этого существует прак-

тика – упражнения, которые необходимо 

выполнять ежедневно. Частое повторение 

приводит к укреплению когнитивных пра-

вил в долговременной памяти, чтобы 

сформировать одинаковые процедуры для 

разных задач. Структуры «если – то» га-

рантируют, что аналогичные ответы будут 

надлежащим образом выполняться в ана-

логичных контекстах, что способствует 

автоматизму рутины. Однако, такая трени-

ровка необходима только в том случае, ес-

ли основные задачи не позволяют развить 

необходимый уровень автоматизма. 

Выбор подхода к формированию обра-

зовательного опыта должен основываться 

https://www.researchgate.net/publication/337029776_Challenge_Based_Learning_Guide
https://www.researchgate.net/publication/337029776_Challenge_Based_Learning_Guide
https://platform.europeanmoocs.eu/users/71/Multimediabook_2ndEd_FINAL.pdf
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в первую очередь на целях и задачах кур-

са, учебной программе, аудитории и кон-

тексте. Проблемно-ориентированный под-

ход можно и нужно сочетать с другими 

подходами, например, обучением на осно-

ве опыта (экспериментальным обучением). 

Обучение на основе опыта – хорошо из-

вестная модель в образовании (теория эм-

пирического обучения Колба), где знания 

являются результатом сочетания понима-

ния и преобразования опыта. Обучение на 

основе опыта представляет собой цикл из 

четырех элементов: 

- конкретный опыт; 

- рефлексивное наблюдение; 

- абстрактная концептуализация; 

- активное экспериментирование. 

Следует подчеркнуть, что полный пере-

ход на проблемно-ориентированное обу-

чение невозможен. Без стандартной базы 

знаний работа с аутентичными задачами 

не принесет нужного результата. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности физической подготовки 

для студентов специальной медицинской группы с заболеванием опорно-двигательного 

аппарата. Для решения этой проблемы разрабатываются специальные комплексные за-

нятия, рекомендуется оптимальный характер интенсивности предлагаемой нагрузки. 

Также, для таких студентов создаются специальные подготовительные группы, где 

проводят занятия по соответствующим методикам. Проведено исследование с целью 

выявления эффективности влияния специального комплекса физических упражнений на 

студентов СМГ. В заключении сделаны выводы, даны некоторые рекомендации. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, здоровье, физические упражнения, 

студенты медицинской группы. 

 

На сегодняшний день немалая часть 

студентов имеет проблемы с заболевания-

ми опорно-двигательного аппарата. Зада-

чей статьи является грамотное формиро-

вание физической культуры личности, 

способности направленного использова-

ния разнообразных средств физической 

культуры для сохранения и укрепления 

физического здоровья. Для студентов спе-

циальной медицинской группы основной 

целью является формирование комплекс-

ных процессов, коррекция имеющихся от-

клонений в состоянии здоровья. Основны-

ми целями физического воспитания сту-

дентов, относящихся по состоянию здоро-

вья к специальной медицинской группе, 

являются: укрепление здоровья, помощь в 

правильном физическом развитии орга-

низма студентов; улучшение и поддержа-

ние умственной и физической работоспо-

собности и психоэмоциональной устойчи-

вости; освоение жизненно важных двига-

тельных умений, навыков и физических 

качеств; обучение правилам самостоятель-

ного подбора, составления и выполнения 

комплекса упражнений специальной 

утренней гигиенической гимнастики. Для 

выполнения всех поставленных задач 

необходимо придерживаться следующих 

принципов: систематичности и последова-

тельности; доступности и вариативности; 

оптимальности нагрузки. При разработке 

комплекса упражнений для специальной 

медицинской группы преподаватель физи-

ческой культуры должен учитывать осо-

бенности влияния занятий на организм 

учащегося, уметь подобрать необходимые 

для лечения заболевания средства и мето-

ды физической культуры, уметь оценивать 

эффективность их влияния на организм. 

Во время занятий со студентами, имею-

щими отклонения в состоянии здоровья, 

практикуются физические упражнения, 

которые соответствуют функциональным 

возможностям организма. Уровень нагруз-

ки внимательно подбирается и контроли-

руется. Субмаксимальные и максимальные 

нагрузки в данных группах не применяют-

ся [1]. 

В процессе улучшения общего состоя-

ния организма изменяются и его реакции 

на нагрузку. Для того чтобы упражнения 

вызывали физическую реакцию, нужно 

постепенно увеличивать нагрузку. Оценка 

воздействия физической нагрузки на орга-

низм проявляется по уровню утомляемо-

сти, изменению пульса и АД. Для этого 

производится измерение ЧСС перед заня-

тием и через 5 минут после него. Помимо 

этого, во время занятий преподаватель 

находится в непосредственном контакте со 

студентом и оценивает субъективные по-



101 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

казатели. В процессе физической подго-

товки необходимо правильно оценивать 

нагрузки, в первую очередь с общей функ-

циональной способностью организма и 

особенностями заболевания [2]. Пример-

ные комплексы упражнений, применяемые 

на занятиях физической культурой для 

СМГ, связанных с опорно-двигательным 

аппаратом, предоставлены в таблице. 

 

Таблица 
Упражнения Повторения 

Для студентов со сколиозом  

1. Вытяжение позвоночника: и.п. лежа на спине, пятками тянемся вниз, 

головой - вверх.   

2. Велосипед: и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. Делать ногами 

движения, похожие на езду на велосипеде. Важно: двигать ногами не над 

животом, а ниже, ближе к полу. 

3. Ножницы: и.п. лежа на спине, руки за головой или вдоль туловища. 

Ногами выполняем скрестные вертикальные и горизонтальные махи.  

4. Удержание: и.п. на животе, голова на тыльной части ладоней, ноги 

вытянуты. Поднимаем верхнюю часть туловища и одновременно поднимаем 

ноги, прогибаясь в пояснице. 

5. Приседания: и.п. стоя, руки разводим в стороны. Сохраняя такое по-

ложение, встаем на носки, затем приседаем, потом повторяем в том же по-

рядке. 

Для студентов с кифозом 

1. Махи ногами: и.п. лежа на спине, выполнить мах ногой вверх (не 

выше 45 градусов), затем постепенно вернуть ногу в исходное положение. 

2. Круговые движения: и.п. лежа на спине, выполнять прямой ногой 

круговые движения против часовой стрелки, постепенно увеличивая ампли-

туду. 

3. Поднятие ноги к туловищу: и.п. лежа на спине, поднять ногу вверх, 

затем согнуть ее в колене и привести к туловищу. Важно: следить, чтобы 

вторая нога не отрывалась от пола. Затем, разгибая ногу, постепенно вернуть 

ее в и.п. 

4. Поднятие обоих ног: и.п. лежа на спине, ноги на ширине плеч. Под-

нять обе ноги вверх (под углом 45 градусов) и развести их в стороны по пря-

мой линии. Затем соединить их и вернуть в и.п. 

Для студентов с артрозом 

1. Сгибание ноги в колене: и.п. лежа на спине согнуть колено, держать 

стопу на расстоянии 10-15 см от пола. Держать по 5 сек  

2. Сгибание-разгибание: и.п. лежа на спине поднять ноги вверх, пооче-

редно сгибать и разгибать ноги в коленях. 

3. И.п. лежа на животе поочередно тянуться пяткой к ягодице. Важно: 

не отрывать бедра от пола. 

4. И.п. сидя с прямой спиной сгибайте ноги с умеренной амплитудой. 

Упражнение можно выполнять с небольшим грузом. Выполнять упражнение 

как можно чаще. 

 

3-5 раз по 10-15 сек 

 

2-3 подхода по 30-40 сек 

 

 

2-3 подхода по 30-40 сек 

 

3-5 подходов с перерывом 5-

10 сек 

 

5-12 повторений в среднем 

темпе 

 

 

10-15 раз 

 

8-10 раз 

 

8-12 раз 

 

 

 

8-10 раз 

 

 

 

5 раз каждую ногу 

 

10-12 раз 

 

20-40 раз 

 

10-15 раз 

 

Целью исследования является выявле-

ние эффективности влияния комплекса 

физических упражнений на студентов 

СМГ. Задачи исследования: разработать 

примерный комплекс упражнений, прове-

сти эксперимент и проверить влияние 

комплекса на общее состояние здоровья у 

студентов. Методы исследования: педаго-

гический эксперимент, пульсометрия. 

Организация и результаты исследова-

ния: В эксперименте участвовала группа 

студентов Пермского государственного 

аграрно-технологического университета 

имени Д.Н. Прянишникова. К данной 

группе отнесены студенты, имеющие за-

болевание опорно-двигательного аппарата, 

с диагнозом артроз. Занятия проводились 

по специально разработанному комплексу 

упражнений. В начале занятий проводи-

лись упражнения средней интенсивности, 

повышающие ЧСС на 25-30% ее исходно-

го уровня [3]. 

Далее шли упражнения высокой интен-

сивности, повышающие ЧСС на 40-45% и 
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измерялся пульс через 5 минут после заня-

тия. На рисунке представлены результаты 

измерения пульса (в течение 1 минуты) 

участвующих в эксперименте студентов, 

обозначенных цифрами от 1 до 10. Кон-

трольные измерения до начала занятий, во 

время упражнений средней и высокой ин-

тенсивности, и также через 5-10 минут по-

сле. 

 

 
Рис. Результаты измерения пульса (в течение 1 минуты) участвующих в эксперименте 

студентов 

 

Проанализировав полученные результа-

ты, можно сделать следующие выводы, 

что комплекс разработан в правильном 

режиме, и физическая нагрузка на орга-

низм распределена, верно. По учащению и 

восстановлению сердечного ритма можно 

заметить, что упражнения положительно 

влияют на организм данной группы. 

Нагрузка рассчитана правильно с учетом 

персонального подхода к обучающимся. 

Таким образом, можно сделать заклю-

чение, что двигательная функция – это ос-

новная функция организма человека, кото-

рую необходимо постоянно совершенство-

вать для повышения работоспособности в 

любом виде деятельности. Использование 

правильных методов и форм организации 

занятий со студентами, чье состояние здо-

ровья ослаблено, не только способствует 

его укреплению, повышению умственной 

и физической работоспособности, но и 

помогает формированию здоровья лично-

сти. 
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Abstract. This article discusses the features of physical training for students of a special med-

ical group with a disease of the musculoskeletal system. To solve this problem, special compre-

hensive classes are being developed, the optimal nature of the intensity of the proposed load is 

recommended. Also, special preparatory groups are created for such students, where classes are 

conducted according to appropriate methods. A study was conducted to identify the effectiveness 

of the influence of a special set of physical exercises on SMG students. In conclusion, conclu-

sions are drawn, some recommendations are given. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность самого понятия «компетент-

ность», его отличие от понятия «компетенция». Рассмотрены признаки, структура и 

элементы межкультурной компетентности, показано ее социокультурное значение в со-

временном диалоге культур. Межкультурная компетентность основополагающее усло-

вие для достижения цели в межкультурных взаимоотношениях в условиях всеобщей гло-

бализации. Преодоление языковых и культурных барьеров невозможно без владения меж-

культурной компетенцией. 

Ключевые слова: межкультурная компетентность, взаимодействие культур, глобали-

зация, компетентность, компетенция, межкультурная коммуникация, социокультурный. 

 

Процессы развития современного об-

щества охватили все сферы жизнедеятель-

ности человека: от бытовой и культурной 

до экономической и политической. Люди 

стали общаться с представителями других 

культур намного чаще. В процессе такого 

общения могут возникнуть сложности, 

обусловленные языковым барьером, раз-

личиями в мировосприятии, культурными 

особенностями, и чтобы межкультурные 

взаимодействия были эффективными, че-

ловеку необходимо знание не только ино-

странного языка, но и культуры, традиций, 

тонкостей невербального общения. То есть 

происходит процесс взаимодействия и 

взаимовлияния культур, который получил 

название межкультурной коммуникации. К 

сожалению весь процесс межкультурной 

коммуникации сводят преимущественно к 

языковому общению, что само по себе су-

щественно сокращает реальное поле меж-

культурной коммуникации, оставляя вне 

внимания ее культурно-антропологичес-

кую часть, которая, как показывает прак-

тика, является не менее важной, чем линг-

вистическая [1]. 

Главной целью любого общения явля-

ется желание быть понятым, что подразу-

мевает необходимость максимально полно 

и точно донести информацию до собесед-

ника. То есть эффективность общения 

напрямую зависит от взаимопонимания 

между собеседниками. Однако для дости-

жения взаимопонимания необходима 

определенная совокупность знаний, навы-

ков и умений, общих для всех коммуни-

кантов, которая в теории межкультурной 

коммуникации получила название меж-

культурной компетентности [1]. 

Рассмотрим термин компетентность. 

Этимологически термин «компетентность» 

образован от слова «компетентный», бук-

вальный перевод с латинского: «соответ-

ствующий, способный», хотя наиболее ча-

сто употребляется в значениях:  

1. обладающий компетенцией;  

2. знающий, сведущий в определенной 

области деятельности.  

Также существует родственное понятие 

– «компетенция», что означает – принад-

лежность по праву, и употребляется в зна-

чениях:  

1. круг полномочий какого-либо органа 

или должностного лица; 

2. круг вопросов, в которых данное ли-

цо обладает познаниями, опытом. 

Компетентность представляет собой 

сложное социокультурное явление. 

В.А. Сластенин рассматривает как теоре-

тическую и практическую готовность ин-

дивида к соответствующему виду деятель-

ности [2]. 

То есть индивид должен обладать таки-

ми качествами, как самостоятельность, 

способность принимать решения, творче-

ский подход к любому делу, умение дово-
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дить его до конца, умение постоянно 

учиться, где необходимо абстрактное, си-

стемное и экспериментальное мышления, а 

также умение вести диалог и коммуника-

бельность, способность к сотрудничеству 

и т.д. [3]. 

Одним из основных компонентов меж-

культурной компетентности является со-

циокультурный компонент, он представля-

ет собой готовность и способность комму-

никантов к ведению диалога, основываясь 

на знаниях собственной культуры и куль-

туры партнера, знании межкультурных 

различий и невербальных средств обще-

ния. Степень владения этими знаниями и 

умениями определяет уровень коммуника-

тивной компетентности индивида и 

успешность диалога. Соответственно не-

достаток компетентных знаний о своей и о 

чужой культуре ведет к непонимаю, кон-

фликтам и кризису в общении. 

М.С. Лукьянчикова рассматривает меж-

культурную компетентность как «способ-

ность членов некой культурной общности 

добиваться понимания в процессе взаимо-

действия с представителями другой куль-

туры с использованием компенсаторных 

стратегий для предотвращения конфлик-

тов «своего» и «чужого» и создавать в хо-

де взаимодействия новую межкультурную 

коммуникативную общность» [4]. 

По мнению А.П. Садохина, «понятие 

«межкультурная компетентность» прежде 

всего связано с объемом и качеством ин-

формации о явлениях и ценностях другой 

культуры. И чем активнее использует че-

ловек эти знания, тем выше оценивается 

уровень его межкультурной компетентно-

сти» [1]. 

Приемы и способы, которые использу-

ют коммуниканты образуют, позволяющие 

им достигнуть поставленных целей, обра-

зуют основу межкультурной компетентно-

сти.  

А.П. Садохин выделяет следующие 

признаки признаки межкультурной компе-

тентности: 

- открытость к познанию чужой культу-

ры и восприятию межкультурных разли-

чий; 

- психологический настрой на сотруд-

ничество с представителями чужой куль-

туры; 

- умение дифференцировать коллектив-

ное и индивидуальное в поведении пред-

ставителей других культур; 

- способность преодолевать социаль-

ные, этнические и культурные стереотипы; 

- владение набором коммуникативных 

средств и правильный их выбор в зависи-

мости от ситуации общения; 

- соблюдение этикетных норм в процес-

се коммуникации. 

Мoжнo сделать вывoд, что «межкуль-

турная компетентность представляет со-

бой совокупность знаний, навыков и уме-

ний, при помощи которых индивид может 

успешно общаться с партнерами из других 

культур как на обыденном, так и на про-

фессиональном уровне» [1]. 

Cодержание межкультурной компе-

тентности можно разделить на следующие 

группы элементов: аффективные, когни-

тивные и процессуальные [1]. 

1. К аффективным элементам относятся 

эмпатия и толерантность, образующие ос-

нову для эффективного межкультурного 

взаимодействия. 

2. К группе когнитивных элементов от-

носят культурно-специфические знания, 

базирующиеся на знании поведения пред-

ставителей иной культуры. 

3. Процессуальные элементы межкуль-

турной компетентности - стратегии, 

направленные на успешное взаимодей-

ствия, поиск общих культурных элемен-

тов, стремление пополнить знания о куль-

турном своеобразии партнера. 

Леонтович О.А. в структуре межкуль-

турной компетентности выделяет три со-

ставляющие: языковую, коммуникативную 

и культурную [5]. 

1. Языковая компетентность «отвечает 

за правильный выбор языковых средств, 

адекватных для ситуации общения; вер-

ную референцию; соотнесение менталь-

ных моделей с формами действительно-

сти; соположение ментальных схем и по-

строений с когнитивным опытом; способ-

ность повторить однажды полученный 

языковой опыт в аналогичных коммуника-

тивных ситуациях» [5]. 
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2. Коммуникативная компетентность 

означает «умение интерпретировать спе-

цифические для данной культуры сигналы 

готовности собеседника вступить в меж-

культурную коммуникацию или, напротив, 

нежелание общаться.... Умение определить 

долю говорения и слушания в зависимости 

от ситуации... Умение адекватно выразить 

свою мысль и понять мысль собеседника 

...умение направить беседу в нужную ко-

лею ...» и т.д. [5].  

3. Культурная компетентность – главная 

составляющая межкультурной компетент-

ности, «предусматривает понимание пре-

суппозиций, фоновых знаний, ценностных 

установок, психологической и социальной 

идентичности, характерных для данной 

культуры» [5]. 

Можно сделать вывод, что межкультур-

ная компетентность предполагает обяза-

тельное наличие широкого круга социо-

культурных знаний, готовность субъекта к 

взаимодействию с другими системами 

ориентации и основывается на уважении 

разных культурных ценностей. Межкуль-

турная компетентность формируется в ре-

зультате процесса межкультурной комму-

никации и является инструментом дости-

жения успеха в межкультурном взаимо-

действии. В связи с интенсивным взаимо-

действием культур, порожденным процес-

сом глобализации, межкультурная компе-

тентность становится необходимой квали-

фикацией для современных руководителей 

и сотрудников разных областей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы изучения методов анализа текста 

в вузе. Текст является основной единицей коммуникации, общения и речи в целом. 

Коммуникативная компетентность студента определяется и оценивается по глубокому 

овладению распознаваемой единицей, а главное, по умению уместно использовать текст в 

своей речи. В статье говорится о приемлемых и эффективных методах и формах 

совершенствования общения студентов путем анализа текста. Даны конкретные 

методико-практические предложения по совершенствованию анализа текстов и 

структур текстов самими студентами. В результате было определено, что 

использование текста как средства совершенствования коммуникативных навыков 

студентов и источника знаний посредством анализа текста дает  свои результаты. 

Ключевые слова: текст, анализ текста, коммуникативная компетенция, сравнение, 

общение, формирование, развитие. 

 

Коммуникативные свойства речи, 

живой обмен мыслями, культура общения 

изучаются учеными в различных аспектах. 

Американский писатель, публицист, педа-

гог-психолог Дейл Карнеги говорил, что 

обучение и развитие культурной коммуни-

кации играет огромную роль в жизни че-

ловека, и указал на это как на один из важ-

ных вопросов в образовательной сфере. 

Известный русский философ М.М. Бахтин 

текст рассматривает как «высказывание, 

включенное в цепь культуры, то есть в 

широком контексте культуры прошлого, 

настоящего и будущего» [1], Основатель 

научной педагогики в России 

Д. Ушинский отражает специфику чтения 

текста, где учащийся должен знать, с ка-

кой целью он читает, и, осознав эти цели и 

задачи, прочитать текст [2]. 

Развитие коммуникативной компетен-

ции осуществляется через общение. По-

этому при развитии и формировании речи 

студентов преподаватель должен обращать 

внимание на сообщение и реализующий 

его текст. Ученый Дж. Чыманов подчерки-

вал, что работа с текстом при обучении 

кыргызскому языку не является объектом 

решения или определения какой-либо 

лингвистико-теоретической задачи, наобо-

рот, текст должен стать собеседником, по-

стоянно формирующий и развивающий 

речевую деятельность обучающегося [3, 

с. 158]. Однако общеизвестно, что на тра-

диционных уроках методу целевого ис-

пользования текста не уделяется внима-

ние, многие преподаватели ограничивают-

ся заучиванием обучающихся теоретиче-

ских правил языка, их проговариванием и 

фактическими упражнениями, что отрица-

тельно сказывается на умении ученика 

применять в дальнейшем полученные зна-

ния на практике. 

Не секрет, что при работе с текстами 

при обучении кыргызскому языку в шко-

лах, вузах частично проводится текстовый 

анализ. Точнее, на уроке часто использу-

ется первый вид анализа текста ‒ метод 

лингвистического анализа, тогда как мето-

дом полного анализа пренебрегают. Отсю-

да можно сделать вывод, что формирова-

ние и совершенствование коммуникатив-

ной компетентности студента замедляется. 

Полный анализ текста рассматривается как 

основное средство совершенствования 

коммуникативных навыков учащихся. 

Ведь текст есть факт, модель и средство 

демонстрации, показывающее употребле-

ние языковых единиц-средств, организа-

цию и их результаты в речи [4, с. 423]. 

Для эффективности каждого занятия 

необходимо планировать и реализовывать 

цель, деятельность и ожидаемые результа-
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ты занятия. Более приемлемым и эффек-

тивным в этом плане является использова-

ние творческих упражнений, которые учат 

студента высказывать свое мнение, при-

слушиваясь и оценивая чужое. Для этого 

следует обратить внимание на метод срав-

нительного анализа текстов. В данном ме-

тоде аудитории даются два разных текста 

и далее под контролем преподавателя 

сравниваются и анализируются особенно-

сти текстов. Согласно целям этого метода, 

в группе рассматривают одну из письмен-

ных работ (работа   не кыргызскоязычного 

студента), выполненных в начале учебного 

года. Но перед этим группе для чтения да-

ется отрывок из художественного произ-

ведения и для наглядности он отображает-

ся на смарт-доске. 

Образец текста: 

«Старейшины нашего села просят 

каждого ребенка: «Подойди, расскажи 

мне своих предках до седьмого колена!» - 

спрашивают они с интересом. На этом 

знании основано духовное и 

интеллектуальное наследие народа и связь 

поколений. Об этом я пытался донести в 

повести «Белый пароход» через диалог 

мальчика с казахским парнем, водителем 

грузовика. Ребенок очень удивлен, что 

есть люди, которые живут, не зная своих 

семерых отцов: 

«Разве тебя не научили знать имена 

своих предков?» – спросил мальчик. 

- Черт его знает? Ну, не знаю. Что с 

того? Как видишь живу же как и все. 

- Мой отец говорит, что если люди 

забудут своих предков, они погибнут. 

- Почему? 

- Потому как говорит отец, они 

начнут думать,  что  все равно  их  дети, 

и дети их  детей  ничего о них не будут 

помнить  и начнут не гнушаться и 

чураться злых дел... 

Эту простую народную философию я 

почерпнул из проповедей стариков из 

Шекера, которые слышал в детстве» [5, 

с. 67]. 

Преподаватель неторопливо читает 

текст. Далее  два-три студента читают 

текст вслух. Благодаря этим действиям у 

студента формируется умение читать и 

понимать, он упражняется в правильном 

произношении звуков, учится правильно 

ставить ударение, интонацию, делать пау-

зу. Во время обсуждения текста вырабаты-

вается умение внимательно слушать собе-

седника, ясно понимать его мысли, его от-

ношение к прочитанному. Чтение и про-

слушивание текста способствует правиль-

ному пониманию текста. При анализе тек-

ста лучше всего использовать методы уче-

ного-методиста С. Давлетова [4, с. 31]. 

После прочтения проводится словарная 

работа, группа находит значения новых 

слов (тангсык, насаат и др.) переводит их 

(на русский, узбекский языки) и обсуждает 

частотность их употреблении в речи. За-

тем непосредственно идет сам анализ тек-

ста: о чем идет речь в тексте, из какого 

произведения взят отрывок, обмен мнени-

ями о знании семи отцах, характерные 

особенности текста (вступление, экспози-

ция, основная тема, идея, содержание, тип 

изложения (повествование, описание, раз-

мышление) языковые средства, стиль и 

др. [7, c. 47]. 

После завершения анализа отрывка из 

художественного произведения начинает-

ся анализ письменной работы (текста) сту-

дента. По мере того, как студенты перед 

этим практиковались на анализе текста, 

они, несомненно, без труда перейдут к 

следующему тексту. 

Текст, созданный не кыргызскоязыч-

ным студентом, также отображается на 

смарт-доске. После того, как каждый сту-

дент прочитал текст про себя, далее кто-

нибудь читает его вслух уже всей группе. 

Образец текста: 

Дружба с хорошими людьми. 

Какая красивая осенняя пора. Осенью 

созревают плоды и начинается школа. В 

этой жизни люди должны жить хорошо. 

А чтобы жить хорошо, люди должны 

дружить с хорошими людьми.  

У меня есть подруга, ее зовут Барно. 

Мы с ней почти неразлучны. Тушоо кесүү 

– это праздник, когда отмечают первый 

год жизни ребенка. Наши родители 

провели такой праздник для нас с Барно 

совместно. Они пригласили много людей 

на той и устроили большие гуляния. С тех 

пор наши родители дружат семьями и 

посещают все торжества друг друга. Мы 
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с подругой живем по соседству. Она 

красивая, добрая, но иногда и обидчивая. 

Мы живем в согласии с нашими соседями. 

На этом этапе преподаватель берет на 

себя роль наблюдателя. Студенты находят 

лексическое и переводное значение незна-

комых слов в данном тексте (хаёт – 

жизнь, боорукер – добросердечный, 

таарынчаак – обидчивый) и исправляют 

слова с ошибками (мөмө-жемишлар – на 

жемиштер – плоды, ата-энеларибиз – на 

энелерибиз – родители, тойларина – 

тойлоруна – на свадьбы). 

Конечно, более приемлемо и эффектив-

но для начала практически проанализиро-

вать приведенные выше тексты, а затем 

уже уделять внимание теории текста. В 

результате студент самостоятельно читал 

тексты, сравнивал их, размышлял, уточ-

нял, а в конце отмечал характерные черты 

текста и давал собственное определение. 

Эти действия ведут к успеху, студент уже 

не имеет смутных представлений о тексте, 

он самостоятельно практикует творческую 

работу. Коммуникативные отношения 

происходят через анализ текста, так как 

через него выражаются мнение, мысли и 

чувства. Как писал известный кыргызский 

филолог Mаразыков Т. С. «интерес к тек-

сту есть интерес к человеческой приро-

де» [8, с. 143]. 

В результате сопоставления текстов от-

мечаются следующие уточнения. В разго-

воре, обмене информацией помимо языко-

вых средств необходимо учитывать и дру-

гие факторы. Адресант и адресат в соот-

ветствии с этим выбирают языковые сред-

ства. К этим факторам относятся сфера 

разговора (бытовая, стиль работы, науч-

ная, публицистическая, художественная), 

цель, направленность, тема, форма (уст-

ная, письменная), характер (монолог, диа-

лог, полилог) общения и т.д. [9]. Ведь 

текст создается по определенному стилю. 

«Выражение информации в коммуника-

тивном процессе происходит в зависимо-

сти от его стилистических, ситуативных, 

целеустремленных, реляционных и других 

особенностей». Поэтому в каждой сфере 

жизни общества (образе жизни, работы) 

тексты создаются по своему порядку и 

правилу. 

В заключении можно сказать, что сту-

денты с помощью анализа текста могут 

получить следующие навыки: 

- формирование и развитие аудирова-

ния; 

- понимание текста; 

- правильное и точное произношение 

фонем; 

- интонирование, развитие дикции; 

- анализ композиции текста; 

- анализ формы и содержания текста; 

- умение определять тип текста (повест-

вовательный, описательный, рефлексив-

ный); 

- создание самостоятельно текста в лю-

бом стиле; 

- увеличение словарного запаса; 

- умение выражать свои мысли; 

- может отстаивать свое мнение, выска-

зывать его свободно и свободно; 

- практика публичных выступлений. 

Посредством анализа текста студент 

понимает, что текст является единицей 

разговора, выполняет функцию информа-

ционного обмена, создает смысловое и 

грамматическое единство, придает значе-

ние слушанию и пониманию содержанию 

текста, знакомит с новыми словами [10, 

c. 13]. Поэтому, еще раз подчеркивая 

огромную роль изучения текста в комму-

никации, отметим допустимость формиро-

вания и совершенствования коммуника-

тивных компетенций студентов с помо-

щью методов, используемых при анализе 

текста. 
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Abstract. The article discusses the principles of studying the methods of text analysis at the 

university. Text is the basic unit of communication, communication and speech in general. The 

student's communicative competence is determined and evaluated by deep mastery of the 

recognizable unit, and most importantly, by the ability to appropriately use the text in one's 

speech. The article talks about acceptable and effective methods and forms of improving student 

communication through text analysis. Specific methodological and practical suggestions are 
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it was determined that the use of the text as a means of improving the communication skills of 

students and a source of knowledge through text analysis gives its results. 
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Abstract. The article reveals an urgent problem in the study of self-control skills in hearing-

impaired children in the preschool education system. The characteristics of the state of certain 

aspects of pronunciation and intelligible speech of preschool children are considered. The defi-

nition of self-control over pronunciation in the hearing impaired and the stages of its formation 

are given. The directions of work on improving pronunciation training for hearing-impaired pre-

schoolers have been clarified in order to form their self-control skills over pronunciation. The 

article describes the benefits of early integration of hearing-impaired preschool children into the 

environment with normally developing peers for successful formation and subsequent consolida-

tion of the skill of self-control over pronunciation. 

Keywords: hearing-impaired preschool children; pronunciation control; pronunciation side 

of speech; external and internal control; integration. 

 

Hearing impairment brings global changes 

and difficulties to the child's life. Each senso-

ry disorder has an impact on the formation of 

the child's personality, which is fraught with 

underdevelopment of speech in general. 

Modern technologies allow us to determine 

the state of hearing at an early stage of devel-

opment. In children with normal hearing, the 

speech motor and visual analyzers interact 

with the auditory, which determines the de-

velopment of speech as a whole. 

Special (correctional) pedagogy of one of 

the leading problems determines the for-

mation of students' oral speech, violation of 

communicative functions (this includes the 

correctness of speech formulation, purity of 

sound pronunciation, compliance with pro-

nunciation norms: word use, verbal and logi-

cal stress, the structure of phrases). Violation 

of one of the components complicates the use 

of oral speech as a means of communica-

tion [2]. 

The disadvantages of preschool training of 

hearing-impaired children cause poor use of 

the so-called sensitive, the most important 

period of speech development. It is known 

that for a hearing-impaired child, this period 

refers to the age of two or three. If this period 

is skipped, then the development of speech in 

hearing-impaired children is extremely diffi-

cult. Shortcomings in early preschool educa-

tion lead to the fact that the most favorable 

period for the speech development of deaf 

children is missed and thus the process of 

mastering speech becomes more difficult. 

Correction of the pronunciation side of the 

speech of hard-of-hearing children is formed 

taking into account the peculiarities of audito-

ry perception. Basically, they can distinguish 

the sound of the voice with modification (in 

strength, height and duration) within the 

available range, are able to perceive the 

rhythmic contour of the word, acoustic signs 

of phonemes, intonation, and their sound 

structure. 

During the entire period of teaching pro-

nunciation to hard-of-hearing children, it is 

important to organize and consolidate their 

self-control skills. Self-control over pronunci-

ation is the ability to correlate the results of 

your work, your achievements, with accepted 

standards, the ability to identify your mistakes 

and correct them [1]. 

Pronunciation skills are formed both dur-

ing direct communication with the teacher, 

and during regime moments during the entire 

time of the child's stay in an educational insti-

tution (with the help of all participants in the 

educational process). If there is no external 
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control over pronunciation, then the pronun-

ciation becomes careless, inarticulate. 

Hearing, as an organ of perception, plays a 

major role in controlling one's own pronunci-

ation. Auditory self-control in such children is 

built gradually in the process of interaction 

with others. 

In their writings, Russian speech 

pathologists note that with special training, 

hard-of-hearing children master the basics of 

pronunciation, but it has multiple disad-

vantages that require specific, point-based 

correctional work. 

At the initial stage of the work, pronuncia-

tion control and correction are carried out on 

the basis of a comparison of the child's per-

ception organs (vision, hearing, touch) with 

sensations associated with understanding the 

samples that the teacher offers him. 

The main role in the control of pronuncia-

tion at this stage is assigned to the teacher. 

With the help of his hearing and reflexes, he 

directs the child, corrects unsuccessful and 

reinforces successful attempts to reproduce 

the necessary element of speech. At this 

stage, under the supervision of a teacher, the 

process of forming the "correct" articulation 

takes place. 

Through the acquired experience, the child 

develops articulation components that are 

fixed in speech activity. In individual classes, 

the teacher includes tasks to check percep-

tions when pronouncing given sounds. For 

example, "say the right sound "With". 

Pay attention: 

- how to stretch your lips; 

- how is your tongue located, show it with 

your hands; 

- identify where the air is coming from; 

- what do you hear? (change in the strength 

of the voice, the flow of the air jet). 

The next step in the formation of pronun-

ciation control is the transition from the ex-

ternal control of the teacher to the internal 

control of the child, which is based on the es-

tablished figurative type of thinking, already 

perceived elements of speech, in a certain 

form amenable to control [4]. This process is 

associated with the transformation of various 

types of information (sound, visual, tactile) 

auditory signals available to a hard-of-hearing 

child into a single system of speech kinesthet-

ic images. 

Over time, the need for visual and tactile 

control over pronunciation fades into the 

background, giving way to kinesthetic and 

auditory. There is a process of consolidating 

previously acquired skills, auditory sensitivity 

is gradually developing. 

Serious methods of teaching self-control 

include the use of modern sound-amplifying 

equipment, which makes it possible to create 

a base of self-control over various compo-

nents of pronunciation [3]. 

In order for the child to master the process 

of controlling his pronunciation, it is neces-

sary to clearly identify the semantic sequence 

of control actions. An important criterion for 

evaluating the actions of a hearing-impaired 

child is the ability to stay focused on a certain 

action. 

The use of software and didactic complex-

es for children with hearing impairment sig-

nificantly increases motivation. In the process 

of educational activity, a set of interactive 

games and exercises contributes to the for-

mation and development of such basic skills 

and abilities as speech and physical hearing, 

correct sound reproduction. The process of 

forming self-control in a playful way makes 

the child's achievements visible, more real. 

For the successful formation of independ-

ent control in the oral speech of hearing-

impaired children, it is necessary to observe a 

certain sequence. 

After the external and internal self-control 

is more or less developed, the teacher devel-

ops personal methods of self-control over the 

pronunciation of consonants and vowels with 

orientation to the phonetic pattern. It is neces-

sary to act according to the individual charac-

teristics of the pupils, the level of formation 

of the articulatory apparatus, the possibilities 

of using residual hearing. The achieved posi-

tive results are consolidated by daily repeti-

tion, the teacher's concentration of attention, 

as an example of external control, focuses on 

the meaningful reproduction of actions by the 

child. The speech material used for training in 

individual and frontal classes should be un-

derstandable and meet the age standards of 

hearing-impaired children. 



113 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

Successful formation and subsequent con-

solidation of self-control skills in hearing-

impaired children is the possibility of early 

integration into the environment with normal-

ly developing peers. Inclusive education gives 

equal rights to all children. 

In order to solve the problems of correc-

tional assistance and facilitate the process of 

social adaptation of hard-of-hearing children, 

teachers encourage children in every possible 

way to actively interact in regime moments, 

the purpose of which is mutual self-control 

over the pronouncing side of speech. Joint 

leisure is organized with the inclusion of spe-

cially selected games. 

When organizing such games, one should 

adhere to the rule that the rights and obliga-

tions of all players should be equal, and the 

value of each player to achieve the overall 

result is clear and understandable. 

The concepts of such leisure activities are 

most consistent with folk outdoor games 

("Streamlet", "Kite and Chickens", "Ringlet", 

etc.), as well as all kinds of role-playing 

games, staging games, etc. Assistance to a 

player with impaired hearing on the part of 

the teacher should not disrupt the overall 

course of the game, the game material needs 

to think over the role and the possibility of 

participation of a student with hearing im-

pairment [5]. 

Thus, in the conditions of integrated edu-

cation of children with hearing impairment, a 

new task of correctional assistance from spe-

cialists and parents arises, which consists in 

including such a student in a new structure of 

social relations 

From work experience, it can be concluded 

that the formation of the skill of self-control 

over pronunciation in hard-of-hearing chil-

dren occurs not only in correctional and de-

velopmental individual and frontal classes. 

This process covers all kinds of activities of 

the child, which contributes to the fruitful or-

ganization of the communicative process. 
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Аннотация. В статье раскрыта актуальная проблема в исследовании навыка само-

контроля у слабослышащих детей в системе дошкольного образования. Рассмотрена ха-

рактеристика состояния отдельных сторон произношения и внятной речи детей до-

школьного возраста. Дано определение самоконтроля над произношением у слабослыша-

щих и этапы его формирования. Уточнены направления работы по совершенствованию 

обучения по произношению у слабослышащих дошкольников с целью формирования у них 

навыков самоконтроля над произношением. Описана польза ранней интеграции сла-

бослышащих детей дошкольного возраста в среду с нормально развивающихся сверстни-

ков для успешного формирования с последующим закреплением навыка самоконтроля над 

произношением. 

Ключевые слова: слабослышащие дети дошкольного возраста; контроль за произно-

шением; произносительная сторона речи; внешний и внутренний контроль; интеграция. 
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Аннотация. В данной статье говорится о целях, задачах и основных направлениях 

развития творческой деятельности учащихся в процессе анализа художественных 

тексто в современную эпоху глобализации. Литературный текст является одним из 

основных средств в школе для определения и совершенствования творчества учащихся. 

Анализируя текст, можно обогатить представления учащихся о родном языке, 

жизненных понятиях, духовном мире. Актуальность статьи заключается в том, что в 

работе комплексно рассматриваются цели и задачи совершенствования творческих 

компетенций учащихся посредством анализа  литературного  текста. Представленные в 

данном исследовании идеи помогут совершенствовать  технологии обучения учителей 

начальных классов. 

Ключевые слова: глобализация, литературный художественный текст, творчество, 

творческая деятельность, чтение, понимание, начальная школа, словарный запас, 

культура речи. 

 

Особое значение в сегодняшнем Кыр-

гызстане имеет аксиома о том, что началь-

ная школа – это начало будущего челове-

ка, основы знаний. Начальные классы, по 

действующим государственным стандар-

там, имеют следующие критерии:  

1-й класс ‒ процесс обучения, который 

состоит в основном из распознавания букв, 

слогового чтения, составления словосоче-

таний и формирования навыков пись-

ма.Этот процесс состоит из трех периодов: 

1) период до «Алиппе», 2) период «Алип-

пе» и 3) период после «Алиппе» и чтение 

художественного текста, определяется как 

начало учебного процесса. В этот период 

на первый план выходит не функциональ-

ная роль текста как литературного произ-

ведения, а лишь его информативная функ-

ция, но при этом в процессе его изучения 

нельзя игнорировать художественные 

свойства текста. 

2 класс ‒ процесс начала литературного 

чтения и понимания простых текстов, вос-

приятия и анализа идеи текста. На данном 

этапе детей следует онакомить с миром 

литературы. Рекомендуются такие жанры 

для чтения как проза, стихи, сказки, загад-

ки, пословицы, рассказы, басни и т.д. 

3-й класс – процесс, где первозадачей 

является не только знакомство с литера-

турно-художественным текстом, но и изу-

чение разнообразия, многожанровости, 

характеров, авторской темы и идеи лите-

ратурного произведения. У учащихся зна-

чительно развиваются навыки художе-

ственного, беглого и осмысленного чтения 

художественного текста. Сюжет и персо-

нажи произведения должны привлекать 

детей, чтобы они могли быстро запомнить 

некоторые простые тексты. 

4 класс – это завершающая форма обу-

чения литературному чтению, очередной 

этап более глубокого изучения литератур-

ного текста. В этот период изучаются по-

нятия образность, искусство, 

сюжетность безсюжетность в 

художественной литературе. Учащийся 

знакомится с фантастическими произведе-

ниями и может отличать их от произведе-

ний других жанров. Самостоятельно и с 

помощью других (учителей, одноклассни-

ков, родителей, братьев и сестер и др.) они 
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пытаются найти лексическое значение не-

знакомых слов в словарях и небольших 

энциклопедиях и в дальнейшем использо-

вать их на практике. Начинается развитие 

культуры речи по языковым законам. 

По мере чтения художественного текста 

развиваются компетенции понимания и 

пересказывания. Учащийся определяет 

произведения по типам, формам, жанрам, 

переходит от простого пересказа содержа-

ния текста к творческому (изменение си-

туаций, лаконичность, дополнителнение, 

заключение и т. д.) рассказу и т. д. 

Актуальной целью развития творческой 

компетентности учащихся начальных 

классов в процессе анализа художествен-

ных текстов является формирование гра-

мотного читателя, глубоко понимающего 

литературу, умеющего применять воспри-

нятое в жизни, обладающего высоким ли-

тературно-эстетическим вкусом, творче-

ской активностью, умеющий читать, по-

нимать и передать свое понимание раз-

личного рода произведений искусства. 

Эти задачи представляют собой слож-

ный, творческий процесс, в котором самое 

главное ‒ интеграция ученика и учителя. 

Это единство хорошо проявляется в том, 

как ученик понимает текст, пересказывает 

его, анализирует прочитанное, связывает 

события и персонажи в тексте с реально-

стью. 

В «Концепции навыков и стандарте ли-

тературного чтения» [1], созданном и 

утвержденном Министерством образова-

ния и науки Кыргызской Республики, в 

качестве основных задач предмета «Лите-

ратурное чтение» перечислено следующие 

критерии: 

- овладение учащимися базовыми навы-

ками чтения ‒ читает текст точно, пра-

вильно, с соответствующей скоростью, 

понимает его, усваивает из текста новые 

слова, информацию и понятия; 

- овладение учащимися видами речевой 

деятельности (аудирование, говорение, 

чтение и письмо), обеспечивающими ра-

боту с различными текстами и повышаю-

щими их творческий потенциал; 

- повышение интереса учащихся к чте-

нию произведений искусства и другой ли-

тературы, формирование ценностного от-

ношения путем выражения своего мнения 

и оценки прочитанного произведения. 

Этот нормативный документ определя-

ет в качестве предметных следующие пять 

компетенций: 

1. Умение работать со звуками и буква-

ми (К1) 

2. Компетентное чтение (K2) 

3. Лексическая компетенция (К3) 

4. Умение работать с предложениями и 

текстами (К4) 

5. Умение читать, слушать и работать с 

литературными понятиями (К5) [1]. 

На основе этих задач и компетенций 

строится развитие творческой активности 

учащихся в процессе чтения художествен-

ного текста. На большинстве занятий уси-

лия многих учителей ограничиваются 

лишь знанием учащимися содержания, 

сюжета, событий и персонажей произве-

дения. В итоге учащиеся, которые могут 

ответить по вышеуказанным понятиям, 

получают хорошие оценки. Такое освое-

ние литературного текста подталкивает 

ученика к статистико-математической, 

информационной компетентности, но ни-

как не создает возможности для развития 

литературно-творческих навыков. 

Не секрет, что художественная литера-

тура ‒ это книга жизни, книга души! Недо-

статочно передать лишь информацию из 

текста, чтобы научить этой жизни и взвол-

новать душу. 

Cегодня мы видим, что развитие речи и 

письменности детей оставляют желать 

лучшего. А ведь именно процесс чтения 

текстов дает возможность обогащать речь, 

полюбить свой родной язык, узнать его 

историю (устаревшие слова и неологизмы, 

профессиональную лексику, историческую 

и диалектную лексику, синтаксические 

структуры предложений, слов и др.), по-

нимать термины литературы (авторская, 

творческая личность, стиль, сюжет, жанр и 

др.). 

В эпоху глобализации кыргызский 

народ входит в синтез и глубоко интегри-

руется с миром. Но вместе с этим обост-

ряются социальные проблемы, усиливает-

ся духовная деградация, экономический 

кризис. Перечисленные факторы, несо-

мненно, отражаются в увеличении числа 



117 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

молодежи, употребляющих алкоголь и 

наркотики, беременности и родов в под-

ростковом возрасте, школьной травли, 

распада молодых семей, формирование 

беспризорных детей в отдельный социаль-

ный класс и проявления других негатив-

ных явлений. 

Людей все больше стало интересовать 

не духовное богатство, а стремление к ма-

териальным благам (деньги, дом, бизнес, 

отдых в зарубежных странах, дорогие ав-

томобили, брендовая одежда и т. д.) Боль-

шинство людей трудоспособного возраста 

(18-50 лет) уезжают за границу в качестве 

трудовых мигрантов, а их дети вырастают 

вдали от родительской любви.  Социаль-

ные и политические факторы, подобные 

этим, требуют поиска эффективных спосо-

бов воспитания сегодняшних детей и мо-

лодежи с помощью художественной лите-

ратуры. 

Другой аспект данной проблемы связан 

с некоторым негативным влиянием глоба-

лизации. В последние годы ХХ века в 

нашу активную разговорную лексику во-

шло понятие «globalization» («глобализа-

ция»), которое мы называем по-киргизски 

«ааламдашуу», или «дүйнөлөшүү». 

Средства массовой информации, в том 

числе ИТ-технологии (мобильный теле-

фон, ноутбук, нетбук, планшет, Skype, 

WhatsApp, электронная почта, телевиде-

ние, фильмы, ОК, DVD, Интернет и др.) 

колоссально воздействуют на человече-

ское сознание и препятствуют чтению ху-

дожественного текста. Электронные фор-

мы изучения художественного произведе-

ния (видеоспектакль, аудиокнига и т.п.), 

чтение-онлайн, с телефона, монитора 

планшета не смогли заменить того читате-

ля, который верил в волшебство сказок, 

плакал и радовался вместе с героями про-

изведений. 

Современную мировую литературу 

охватила «болезнь» массовой культуры. 

Чтение классической литературы, в том 

числе русской литературы XIX-ХХ века 

(Л.Н. Толстой, Ф. Достоевский, И.С. Тур-

генев, А.П. Чехов, М. Булгаков, А. Ахме-

това, К. Паустовский и др.) заменилось на 

чтение незначительных бульварных рома-

нов, дешевых детективов, мотивационных 

книг, «деловой литературы», «желтой 

прессы» и религиозной литературы, запо-

лоняющих книжный рынок. Все это несо-

мненно снизило художественный и эсте-

тический вкус читателя и привело к появ-

лению «читателя», адаптированного к 

рынку. 

В кыргызском обществе, да и не только, 

и молодые, и пожилые люди проводят 

большую часть времени со своими гадже-

тами. Они не знакомы с настоящим искус-

ством, а видят только его суррогат, что 

наглядно приводит к уменьшению насто-

ящих ценителей искусства. На наш взгляд 

чтение книг с гаджетов ограничивается 

только поверхностным воприятием худо-

жественного произведения, без размышле-

ния, без извлечения из них полноценных 

духовных уроков жизни. 

Поколение, которое в 30-90-е годы 

прошлого века воспитывало своих детей и 

внуков на примере героев из «Манаса», 

«Курманбека», «Ер табылды», «Каныбека» 

и «Сломанного меча», уходит из этого ми-

ра и ему на смену приходит поколение 

«гаджетов». Электронная литература под 

влиянием технологического века не дала 

своих результатов, она лишь поверхностно 

приспособилась к прохождению через ис-

тинный литературный мир. 

В 2007 году, когда международная ор-

ганизация PISA провела тесты на уровень 

чтения и понимания текста учащимися, 

Кыргызская Республика заняла последнее 

57 место из 57 стран, участвовавших в ис-

следовании. Уровень чтения и пересказа 

текста, требуемый госстандартом, у уча-

щихся 8-х классов не достигал и 40%, то 

есть 60% из 100 не понимали прочитанно-

го. Согласно социологическим исследова-

ниям, 43% учащихся младших классов го-

ворят «люблю читать, много читаю», в 10 

классе этот показатель снижается до 17%; 

в младших классах ответы «мало читаю, 

не нравится читать» у 8%; в старших до-

стигает до 17%. Согласно исследованию в 

2001 году 43% учащихся читали книги из 

домашних библиотек, 18% ‒ брали их в 

общественных библиотеках, 16% ‒ поку-

пали в книжных магазинах, остальные 

брали в школьных библиотеках или у зна-

комых. С учетом читательских интересов у 
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подростков 11-14 лет было определено, 

что 16% читают о природе и животных, 

11% предпочитают приключения и «ужа-

стики», 8% ‒ фантастику, 7% ‒ сказки, 7% 

‒ техническую и 4% выбирают историче-

скую тематику [2]. Вполне очевидно, что с 

годами учащиеся отходят от классики и 

интересуются литературой, которую про-

ще читать. 

Миссия художественной литературы ‒ 

воспитывать человека, в процессе которо-

го нравственность, духовность, эстетизм 

приходят к гармонии. Это воспитание 

должно формировать в человеке гуманизм, 

ведь только личность, проникнутая этой 

гуманистической идеей, способен к спасе-

нию человечества от глобальных кризисов, 

природных и нравственных катастроф, яв-

ляясь защитным «щитом» от негативного 

воздействия массовой культуры [3]. 

Несомненно, творческое изучение ху-

дожественных текстов в начальных клас-

сах можно сравнить с «извлечением» из 

ученика гуманистических мыслей. В со-

временных школах и университетах про-

изведения искусства преподаются только в 

целях образования и по плану, а сам ас-

пект нравственного воспитания отходит на 

второй план. Художественные тексты яв-

ляются мощнейшим средством обучения 

школьников истории и культуре народа, 

народным традициям, выступая источни-

ком национального языка. Изучая литера-

туру, мы обретаем много богатства. Это: 

- во-первых, через литературу дети 

узнают историю их предков; 

- во-вторых, через литературные произ-

ведения отцы передают потомкам свое 

народно-педагогическое наследие, пере-

дают опыт полученные от жизни, т. е. 

наставления; 

- в-третьих, художественные произве-

дения, будь то устные или письменные, 

составляют богатые образцы народного 

языка; 

- в-четвертых, люди изображают в та-

ких произведениях свои идеалы, мысли и 

взгляды на жизнь; 

- в-пятых, есть возможность сравнивать 

народное творчество, творчество того или 

иного поэта или писателя; 

- в-шестых, художественные тексты 

способствуют развитию эстетического 

вкуса учащихся; 

- в-седьмых, благодаря литературным 

занятиям сегодняшние ученики будут 

иметь возможность получить универсаль-

ное образование и т. д. 

Все вышесказанные идеи изображены 

ниже графически (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Духовное богатство, приобретаемое учащимися через художественный текст 

 

В настоящее время основными направ-

лениями развития творческой компетент-

ности учащихся начальной школы в про-

цессе анализа художественных текстов яв-

ляются: 

1. Направленность литературного обра-

зования на нравственно-этическое, куль-

турно-эстетическое и этнокультурное вос-

питание учащихся. 

2. Акцент на развитие устной и пись-

менной речи учащихся при работе с худо-

жественным текстом. 

3. Обращение методики обучения лите-

ратуры в сторону изучения достоинств 
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родного (кыргызского) языка, который в 

настоящее время подвергся деформации и 

ассимиляции, а государственный язык все 

чаще вытесняется из общественной жизни. 

4. Внимание на аспект обучения худо-

жественной литературе не как средству 

информации, а как искусству, художе-

ственно-эстетической ценности. 

5. Внимание на особое значение поэти-

ческой силы изучаемого произведения и 

авторский стиль при анализе литературно-

го произведения. 

6. Опора на личный опыт детей при 

восприятии художественного произведе-

ния. 

7. Передача опыта учителей при анализе 

текста, интерпретации и применение его 

на уроках учащимся. 

Прочтение художественного текста ко-

нечно же обогащает внутренний мир ре-

бенка, формирует мировоззрение. Литера-

тура показывает ему, какие поступки хо-

рошие, а какие – плохие, что впоследствии 

помогает ему воздерживаться от соверше-

ния преступлений и приобретения вред-

ных привычек.  

Особый эффект производит художе-

ственная литература на человека, читаю-

щего много. Несомненно, с детства он 

мечтает быть похожим на героев из книг. 

Читая произведения Н. Островского «Как 

закалялась сталь», Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке», советские дети учи-

лись силе воли и любить родину. Создавая 

себе идеалы через образы Павки Корчаги-

на и Алексея Маресьева, они подражли и 

хотели быть похожими на них. 

В литературных произведениях совет-

ского периода мы видим истоки мужества 

времен Гражданской и Великой Отече-

ственной войн, освоения целины, коллек-

тивизации. Поэтому мы – учителя, родите-

ли, да и вся широкая общественность 

должны подготовить условия для воспита-

ния ребенка на примере истинных произ-

ведений искусства и знакомить с настоя-

щей литературой, которая окажет огром-

ное влияние на дальнейшее его развитие. 

Такое усилие является одной из основ-

ных задач, которую должен учитывать 

учитель начальных классов при проведе-

нии урока литературного чтения, органи-

зации внеурочной деятельности, проведе-

нии различных школьных мероприятий. 

Муратов А. пишет: «Предмет будет вы-

полнять свою первоначальную функцию 

только при соблюдении всех функций, со-

ставляющих цели изучения литературного 

чтения в школе (образование, развитие, 

постоянство знаний, умений)» [4]. Некото-

рые из них определяются следующим об-

разом: 

1. Воспитание всесторонне духовно 

развитого человека, формирование гуман-

ного отношения, сознательности, патрио-

тизма, уважения к наследию отцов. 

2. Умение отличать художественную 

литературу от науки и других видов ис-

кусства; эмоциональное восприятие текста 

художественного произведения, образно-

аналитическое мышление, понимание ав-

торской позиции, выражение своего мне-

ния на основе произведения; развитие ре-

чевой культуры. 

3. Изучение художественного произве-

дения в единстве содержания и формы, с 

актуальной историко-литературной ситуа-

цией и литературоведческими понятиями. 

Регулярное общение ребенка с книгой 

дает ему навыки и умения создания связ-

ного текста. Только при творческом до-

стижении всех вышеперечиленных задач 

урок литературного чтения достигнет сво-

ей цели, и мы сможем подготовить нрав-

ственно сформированную личность. 
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лагается, что цифровое обучение затронет все уровни в обучающем процессе. Отмеча-

ется, что внедрение такого комплексного обучения может привести к лучшему резуль-
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В 2016 г. начал внедряться федераль-

ный проект «Современная цифровая обра-

зовательная среда в Российской Федера-

ции» [1], закрепленный Указом Президен-

та РФ «Стратегия развития информацион-

ного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы». Данный проект преду-

сматривает: 

- внедрение цифровых технологий в 

30% образовательных учреждений для не 

менее 11000 тысяч обучающихся, а также 

студентов профессиональных образова-

тельных организаций и образовательных 

организаций высшего образования (5 тыс. 

человек к 2025 году); 

- обеспечение всех образовательных ор-

ганизаций скоростным интернетом. По 

итогу Послания Президента РФ дано по-

ручение о подключении всех учреждений, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность, к скоростному интернету и их 

обеспечении интернет-трафиком; 

- создание и поддержка 3 500 онлайн-

курсов за счет средств, привлеченных из 

разных источников [2]. 

Цель вышеназванного проекта – воссо-

здание условий для структурного повыше-

ния свойства и расширения возможностей 

непрерывного обучения для всех катего-

рий сограждан за счет становления рос-

сийского цифрового образовательного 

пространства. Для достижения этой задачи 

выбран маршрут повсеместного реформи-

рования онлайн-обучения, в том числе, 

массовых доступных онлайн-курсов – кур-

сов с мультимедийным участием и повсе-

местным доступом через Инет. В рамках 

проекта ведется работа по оснащению об-

разовательных корпораций современным 

электрооборудованием и развитием циф-

ровых сервисов и профессионального кон-

тента для общеобразовательной деятель-

ности. 

Цифровизацию рассматривают как 

внедрение современных цифровых техно-

логий в различные сферы жизни и произ-

водства с широким применением цифро-

вых технологий, включая Интернет, элек-

тронную почту, видеокоммуникации и 

др. [3]. Цифровизация в образовании – это 

использование различных программ, при-

ложений и других цифровых ресурсов для 

электронного обучения как удалённо, так и 

непосредственно в вузе (например, когда 

какие-то задания выполняются на компью-

тере или на планшете). 

Обучение на компьютере выключает в 

себя множество разных технологий и кон-

цепций, и может быть довольно легко 

трансформировано под любую аудиторию. 

Непрерывное обучение, в котором главное 

внимание акцентируется компьютерным и 

информационным технологиям, суммиру-

ет это просто как «использование элек-

тронных приспособлений / компьютеров 

для преподавания и обучения». Хотя ис-

пользование CALL может быть полезным 

в любом образовательном процессе, оно 

также зачастую применяется для исследо-

вания языков. 
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Что понимают лингвисты под термином 

CALL для обучающего процесса? В линг-

водидактике термин Computer Assisted 

Language Instruction (CALI), как и его си-

ноним Computer-Assisted Language 

Learning (CALL) («компьютерное обуче-

ние иностранным языкам») появился в 

связи с началом непосредственного ис-

пользования компьютера в процессе обу-

чения иностранным языкам. Однако дан-

ное понятие не включает полностью все 

современные технологии. С появлением 

интерактивных веб-сайтов и мобильных 

приложений в образовательной сфере ста-

ли использоваться такие новые термины, 

как Electronic Learning (e-learning) и Mobile 

Learning (m-learning). Вот почему сейчас 

обозначение Technology-Assisted Foreign 

Language Learning (TAFLL) считается 

наиболее адекватным, наиболее более точ-

но отражающим использование широкого 

инструментария информационных техно-

логий в практике лингвистического обра-

зования. В свою очередь сокращения CALI 

(Computer Assisted Language Instruction) и 

позднее CALL (Computer Assisted Lan-

guage Learning) появились в британской и 

американской методической литературе в 

начале 1980-х гг. в связи с продвижением 

использовании компьютеров в обучении 

ИЯ [4]. 

Термин CALI (компьютерное препода-

вание языку) применялся до CALL, отра-

жая его родство как подмножество всеоб-

щего термина CAI (сетевое обучение). 

Впрочем, CALI попал в провинность у 

преподавателей зарубежных языков, по-

скольку, вероятно, подразумевал метод, 

ориентированный на преподавателя (учеб-

ный), в то время как преподаватели зару-

бежных языков менее склонны к подходу, 

сориентированному на учащихся, сосредо-

точив внимание на процессе обучения, а 

не на методике преподавания. CALL начал 

заменять CALI в начале семидесятых го-

дов и в настоящее время он адаптирован в 

названия возрастающего числа професси-

ональных ассоциаций по всему миру. 

Именно в 1983 году в разных разработках 

межгосударственной профессиональной 

аналогии TESOL (Teachers of English for 

Speakers of Other Languages – «Преподава-

тели английского для говорящих на других 

языках») появилась секция CALL-IS 

(CALL Interest Section). 

В начале 1990-х гг. возник параллель-

ный по отношению к CALL термин, обо-

значающий использование не только ком-

пьютеров в обучении иностранному языку, 

а в целом любых ИКТ – TELL (Technology 

Enhanced Language Learning). При этом 

сокращение CALL стало генерализующим, 

«зонтичным» термином. Данный термин 

чаще применяется в педагогической прак-

тике и подразумевает использование 

большого разнообразия приложений для 

информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

При этом в анализе мирового междуна-

родного рынка обучающих программ, про-

веденном группой исследователей Ambient 

Insight в 92 странах, опубликованном в ав-

густе 2014 года, выявлены пять современ-

ных технологий электронного обуче-

ния [5]: 

1. Обучение, основанное на сотрудни-

честве (collaboration-based eLearning) с ис-

пользованием учебных классов он-лайн и 

тюьторов. 

2. Мобильные обучающие приложения 

(mobile Learning apps) и электронные обра-

зовательные игры (edugames). 

3. Самостоятельное электронное обуче-

ние (self-paced eLearning) с использовани-

ем учебных электронных пособий 

(courseware). 

4. Услуги с добавленной стоимостью 

мобильного обучения, VAS (Mobile 

Learning value added services, VAS). Эф-

фективность использования MALL пред-

ставлена во многих лингвистических рабо-

тах, где обучение построено на разных 

языковых навыках, вариативных подходах 

к организации учебной деятельности. 

5. Цифровое справочное оборудование 

(Digital Reference-ware), например, 

eTextbook. 

Используя CALL, преподаватели ино-

странных языков могут помочь своим сту-

дентам сохранить больше иностранных 

слов и грамматических моделей, чем при 

традиционном обучении, предлагая им 

смотреть видео, играть в компьютерные 

игры или даже перемещаться по Интерне-
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ту, используя только родной язык. Это 

также позволяет учащимся более активно 

использовать изучаемый язык, что помога-

ет изучать его более естественно, чем про-

сто при механической тренировке. Слова и 

правила языка становятся для них полез-

ными, поэтому они могут лучше их запо-

минать. Практика аудирования является 

жизненно важной частью изучения любого 

языка. CAL помогает в этом, позволяя 

воспроизводить музыку или записывать 

разговоры, чтобы студенты могли слушать 

язык, который используется естественным 

образом и в реальных ситуациях. Затем 

они могут подражать выступающим или 

певцам и найти свой собственный стиль 

говорения на новом языке. Игры, пожалуй, 

являются одним из лучших способов ис-

пользования CAL в классе. Студенты, изу-

чающие иностранные языки, любят играть 

в компьютерные игры или решать голово-

ломки на изучаемом языке. 

Еще один интересный способ использо-

вать иностранный язык студента на заня-

тии - попросить его выполнить поиск в 

Интернете на указанном языке. Такие дей-

ствия, как WebQuest, начинаются с того, 

что преподаватель задает студентам запрос 

для поиска в поисковой системе. Затем 

студенты должны найти ответ, используя 

только иностранный язык, что для некото-

рых может быть настоящим испытанием. 

Популярные информационно-коммуни-

кационные технологии предоставляют до-

пуск к аутентичным ресурсам информации 

и разным произносительным сценариям 

языка. ИКТ разрешают создать онлайно-

вую аутентичную англоязычную среду, а 

также предписывают возможность, как 

межличностного взаимодействия учащих-

ся, так и прямого общения с преподавате-

лем через сеть, создают положительные 

условия для самосовершенствования и по-

вышения уровня владения иностранным 

языком [6]. 

По утверждению многих лингвистов – 

преподавателей в процессе обучения ино-

язычному общению наибольшей популяр-

ностью пользуются такие программы, как 

Lingualeo, LingQ, FluentU, Rosetta Stone, 

Duolingo и другие. 

Lingualeo – образовательная эстакада 

для изучения и внедрения иностранной 

речи, построенная на интерактивной мето-

дике. Изначально русскоязычный сервис 

распространялся для турецкого и арген-

тинского рынка, позднее для испаноязыч-

ного рынка ЛА и Испании. На ноябрь 2015 

года у Lingualeo было около13 миллионов 

фиксированных пользователей. 

LingQ – это языковой сервис, на кото-

ром можно учить не только английский, но 

и много других языков. В основу изучения 

положено чтение и слушание, а также по-

полнение словарного запаса с помощью 

«линков». 

FluentU – это платформа, сохраняющая 

ресурсы для исследования языка в виде 

реальных роликов в сочетании с мульти-

медийными субтитрами, которые создают 

завораживающий и всесторонний эффект. 

Платформа применяет множество фото, 

чтобы научить вас языку, который вы хо-

тите вызубрить; включает рекламу, ток-

шоу, музыкальные видеоклипы. 

Дуолинго (англ. Duolingo) – бесплатная 

эстакада для изучения диалекта (в про-

шлом также для краудсорсинговых под-

строчников). Сервис выработан так, что по 

степени прохождения факультативов 

пользователям помогают перевести веб-

блоги, статьи и иные документы. По со-

стоянию на июль 2022 пользователи, зна-

ющие русский язык, могут изучать фран-

цузский, немецкий, итальянский и испан-

ский языки; в процессе подготовленности 

– шведский и белорусский. 

Rosetta Stone – программный продукт, 

предназначенный для обучения иностран-

ным языкам с помощью компьютера. Раз-

работан и выпущен компанией Rosetta 

Stone Inc. Название программы и её лого-

тип ссылаются на Розеттский камень, поз-

воливший языковедам расшифровать еги-

петские иероглифы. 

 Перечисленные платформы предпола-

гают изучение иностранных языков мето-

дом погружения. Вначале при помощи 

стандартного тестирования определяется 

уровень владения языком у студента, за-

тем обучающий контент разрабатывается с 

учетом выявленного уровня. Отмечено, 

что преимуществом многих программ яв-
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ляются изучение языка в социокультурном 

контексте на основе аутентичных матери-

алов в аудио - и видеоформате, а также 

возможность онлайн-общения с носителя-

ми языка со всего мира. Большинство 

электронных обучающих программ в 

настоящее время имеют мобильные вер-

сии, что дает возможность пользоваться 

сервисом с мобильных устройств. Такой 

подход в обучении иностранным языкам 

называется Mobile Assisted Language 

Learning (MALL) («Изучение языка с по-

мощью мобильных устройств»). Он позво-

ляет индивидуализировать обучение путем 

создания персонально значимых для каж-

дого студента ситуаций и ауторегуляции 

процесса обучения благодаря возможности 

выбора интенсивности изучения языка, 

осуществлять непосредственную обрат-

ную связь, при этом диагностировать и ис-

правлять ошибки [7]. 

Рассмотрим основные электронные 

программы – помощники. 

1) Прекрасным образчиком такого веб-

центра, вполне конкурентноспособного в 

современном вебе, явлется виртуальная 

дощечка Padlet (padlet.com) – в переводе 

«маленькая доска». Сервис Padlet приспо-

соблен для быстрого коллективного созда-

ния сайт-страничек. Padlet – это симбиоз 

блога, блокнотный книжки и эстакады он-

лайнового взаимообмена файлами. На 

страницу можно прицеплять различные 

заметки, стандартное видео и видео с ка-

меры вашего приспособления), тексты, 

ссылки на внешние энергоресурсы и т.д. 

2) Виртуальная дощечка Miro – сервис 

для воссоздания и заполнения онлайновых 

досок обучаемой подгруппой людей в лю-

бое комфортное время. Инстинктивно по-

нятный нейроинтерфейс упрощает работку 

пользователей. Обучающий центр позво-

ляет сорганизовать работу в действитель-

ном времени. Знакомство между удален-

ными организаторами организовано с реа-

лизацией чата (https://miro.com/). 

3) Core – это онлайн-платформа моде-

лирования образовательных видеоматери-

алов и проверки познаний с обратной свя-

зи со страницей и электронным ежене-

дельником. С его помощью преподаватель 

может сформировывать интерактивные 

факультативы, интерактивные рабочие ли-

сточки. Вы можете вставить абзац, изоб-

ражение, видео, закрепить документ, запу-

стить тест или сорганизовать опрос обуча-

емых. Вышеуказанный инструмент разре-

шает ввести сгенерированные вами в 

Learningapps интерактивные задания, по-

шаговые игры. Конструктор инкорпориро-

ван с контентом вышеуказанного попу-

лярного блога. Вам даже нет надобности 

копировать html-шифр. Достаточно внести 

ссылку и любое поручение появится на 

сформировываемой вами странице в пол-

нейшем объёме (https://coreapp.ai). 

4) Mentimeter.com – бесплатный и про-

стенький онлайн-сервис для воссоздания 

опросов и голосования в он -лайн формате. 

Удобно применить на занятиях, при созда-

нии виртуального интервью, на конферен-

ции для предоставления обратной связи от 

аудитории. Обучающий центр задает каж-

дому опросу идентификационный режим, 

участники могут голосовать в режиме дей-

ствительного времени. Для этого нужно 

пройти по соответствующему адресу и 

ввести номер опроса. Есть дополнитель-

ный плагин для воссоздания опросов 

напрямую в Power Point. Предполагается 

применение мобильного при ответе на во-

просы (https://www.mentimeter.com/). 

5) Mindmeister – позволяет обменивать-

ся ментальными картами с любым количе-

ством студентов или коллег, контактиро-

вать с ними он-лайн. Независимо от рас-

положения, все председатели команды 

моментально увидят видоизменения, сде-

ланные в данной грамматической или лек-

сической карте. Председатели команды 

комментируют тематики, голосуют за идеи 

или обговаривают изменения во вмонти-

рованном чате. Значимый результат кол-

лективной работы – это медитация идей и 

способность донести их до других. С по-

мощью вмонтированного в MindMeister 

режима выставок есть способность преоб-

разовать карты в статичные слайд-шоу, 

вставить выставку на сайт или ретрансли-

ровать ее в режиме действительного вре-

мени своим обучающимся 

(https://www.mindmeister.com/). 

6) Quizziz – легкая и бесплатная сайт-

платформа, инструментарий для быстрого 



125 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

воссоздания авторских тестов, владеющий 

целым рядом общеобразовательных воз-

можностей. Интерфейс сервиса немецко-

язычный. Платформа может создавать 

мультимедийные задания разных типов 

(«кахуты»): опросник – Quiz, дискуссия – 

Discussion, тестирование – Survey или по-

следовательность – Jumble. В мини-

задания можно вставить видео и изобра-

жения. Для добавления состязательного 

эффекта к тестам добавляется секундомер, 

что позволяет сформировывать у студен-

тов многофункциональные учебные уме-

ния саморегуляции и самоконтроля. После 

того, как преподаватель образовал тест, 

механически генерируется шифр для входа 

в соцопрос, учащиеся открывают скачан-

ное дополнение, вводят шифр, и отвечают 

на тестирование, используя сотовый теле-

фон, ноутбук или компьютер. При этом 

учащимся не нужно сформировывать соб-

ственные учётные записи. Куратор может 

скопировать результаты группы обучае-

мых в виде диаграммы. В Quizziz есть об-

ширнейшая библиотека публичных опрос-

ников, созданных участниками платформы 

и подготовленных для всех желающих. 

Обучающая платформа полностью бес-

платна. Использование данной сайт-

платформы разрешает преподавателю, 

например, при подготовке к экзамену, реа-

лизовать обратную связь со студентами, 

моделировать стратегии исполнения зада-

ний в контексте экзаменационного задания 

в конфигурации простых вопросов и отве-

тов, прикреплять полученные в процессе 

работы познания с помощью менее по-

дробного анкетирования на языковом ви-

деоматериале (Quizziz.com). 

Таким образом, применение информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

преподавании иностранному языку позво-

ляет значительно улучшить итоги учебно-

го процесса, раскрывая языковую лич-

ность учащегося, расширяя обучающие 

возможности и методики, а также значи-

тельно упрощая труд преподавателя. 
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Образование занимает одну из важней-

ших ступеней в жизни людей, оно разви-

вается, для человечества открываются все 

больше новых сфер и возможностей для 

обучения и изучения. Сейчас, как и рань-

ше, перед школьным образованием стоит 

задача – мотивировать школьников углуб-

ляться в изучение определенных дисци-

плин, чтобы достичь в них высоких ре-

зультатов, найти и отобрать способных 

учащихся, которые смогут в будущем 

стать конкурентноспособными личностя-

ми. 

Этому всему способствует проведение 

олимпиад по разным школьным предме-

там, направленные на воспитание лично-

стей, которые будут гармонически разви-

тыми, стремящиеся к аналитическому и 

дедуктивному мышлению, способные ре-

шить любые трудности и поставленные 

проблемы в задачах перед ними. 

Математическая олимпиада – это пред-

метная олимпиада по решению нестан-

дартных между учащимися школы (иногда 

студентами ВУЗов) по решению специфи-

ческих математических задач на различ-

ные темы [4]. 

Задача олимпиады – это не только 

отобрать лучших из лучших, выявить ода-

ренных, но и создать такие условия, при 

которых атмосфера во время проведения 

мероприятия не будет давить, а наоборот, 

поможет повысить желание к развитию 

интереса решения проблемных моментов и 

самостоятельности мышления. 

Перед тем, как ученик отправляется на 

олимпиаду в качестве участника, требует-

ся компетентность учителя, который смо-

жет уделить должное внимание предвари-

тельной подготовке учащихся. 

По словам А.В. Аракелова, который 

описывал эффективные способы внедре-

ния олимпиадных задач в структуры уро-

ков: «необходимо, чтобы эти задачи были 

с динамическим уровнем трудности и 

сложности (принцип развития задачи). 

Например, первую часть задачи решат 

многие, но полное решение с обосновани-

ем доступно далеко не всем. Также легко 

развивается содержание многих задач (вы-

ход на исследовательский уровень)» [3]. 

Во время урока в любой момент можно 

найти место для заданий, которые будут 

всесторонне развивать учеников, причем 

вне зависимости от возрастной категории. 

Запланированная программа занятий мо-

жет включать в себя рассмотрение инте-

ресных задач, ребусов, анаграмм, крипто-

грамм, софизмов, задач прикладного ха-

рактера. 

Для того чтобы ученики полноценно 

раскрывали свой потенциал с самого нача-

ла, начали проводиться дополнительные 

занятия в математических кружках. Ос-

новная цель математического кружка – 

объединение учеников различной возраст-

ной категории под руководством педагога, 
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чтобы систематически проводить внеклас-

сные уроки с будущими олимпиадниками 

по решению задач, которые основаны по 

большей мере на вычислении счетов, в 

навыках быстрых и безошибочных под-

счетов, проведении конкурсов и викторин, 

которые в первую очередь тесно перепле-

таются с миром математики. 

Математический кружок для ребенка 

становится прекрасной подготовкой к уча-

стию в масштабных конкурсах на провер-

ку знаний, а также повышает интерес к ма-

тематике в целом. Н.В. Русанов пишет: 

«Проводя олимпиады, мы установили, что 

лучших результатов добиваются ребята 

тех учителей, которые руководят занятия-

ми кружка. Причем участие детей в олим-

пиаде хорошо вписывается в программу 

его занятий» [3]. 

Во время прохождения педагогической 

практики нами было решено провести 

внеурочное мероприятие «математический 

бой», посвященное подготовке к олимпиа-

де. За основу заданий были взяты элемен-

ты теории чисел, на которые мы делали 

упор. Мотивацией за участие становились 

хорошие оценки в случае хороших и удо-

влетворительных результатов. 

В ходе мероприятия класс был разделён 

на команды, после чего каждой команде 

были предоставлены карточки с олим-

пиадными заданиями, которые в течении 

определённого времени они решали. По 

истечению времени ответы участников на 

задачи были отданы судьям, то есть нам, 

на проверку и оценку. 

После того, как мы подвели итоги ре-

зультатов и выявили победителей, мы ре-

шили тут же на доске объяснить каждую 

из задач, чтобы те, кто не справились во 

время математического боя, могли в бу-

дущем воспользоваться полученными зна-

ниями или же закрепить предоставленный 

материал. 

Рассмотрим примеры решения олим-

пиадных задач по теории чисел, которые 

были в карточках для математического 

боя. 

1. Задачи на делимость: 

Олимпиадные задачи указанных тем 

предполагают выход на более высокий 

уровень знаний. Н.В. Горбачев предлагает 

задания на признаки делимости, для реше-

ния которых необходимы знания разложе-

ния на множители, умение решения квад-

ратных и биквадратных уравнений. Имен-

но их мы решили взять за основу и подо-

брали наиболее подходящие под описание 

задачи. Приведем примеры указанных за-

дач. 

Задача 1. Вася написал на доске пример 

умножения двух двузначных чисел, заме-

нив в нем одинаковые цифры одинаковы-

ми буквами. В итоге у него. Докажите, что 

он где-то ошибся [3]. 

Данный пример можно решить не-

сколькими способами. Самый простой 

требует знаний признаков делимости на 

11. 

Решение. Число ДДЕЕ делится на 11, 

так как: ДДЕЕ = 1100∙Д + 11∙Е = 11∙(100∙Д 

+ Е). 11 – это простое число, значит, на не-

го должен делится хотя бы один из 

сомножителей слева. Однако АБ и ВГ, 

очевидно, на 11 не делятся, так как состоят 

из разных цифр. Таким образом, Вася где-

то ошибся в записи. 

Задача 2. Сумма цифр трехзначного 

числа равна 7. Доказать, что число делится 

на 7 тогда и только тогда, когда равны 

цифры его десятков и единиц. 

Решение. Число делится на 7 тогда и 

только тогда, когда результат вычитания 

удвоенной последней цифры из этого чис-

ла без последней цифры делится на 7. 

Пусть 1-я цифра - 𝑚, 2-я и 3-я цифра - 𝑘. 

Тогда исходное число 𝑚𝑘𝑘, причем 𝑚 +
𝑘 + 𝑘 = 7 и отсюда 𝑚 = 7 − 2𝑘. Число без 

последней цифры 𝑚𝑘. Отнимаем удвоен-

ную последнюю цифру 𝑚 ∙ 10 + 𝑘 − 2𝑘 =
(7 − 2𝑘) ∙ 10 − 𝑘 = 7(10 − 3𝑘) . Данное 

выражение делится на 7, и, следовательно, 

исходное число делится на 7. 

Задача 3. Доказать, что 1 +  2 + 22  +
 …+ 21990не делится на 3. 

Решение. 1 +  2 + 22  +  …+ 21990 – 

геометрическая прогрессия со знаменате-

лем 2 и числом членов 1990. Их сумма 

𝑆 =  1 (21991  − 1)/(2 − 1)  =  21991  − 1. 

С другой стороны, 1 +  2 + 22  +  …+
 21990 = 3 + 22  +  …+ 21990 =  3 +  2k не 

делится на 3. Таким образом, 1 +  2 +
 22  +  …+ 21990 не может делиться на 3. 
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Задача 4. Доказать, что сумма квадра-

тов пяти последовательных целых чисел 

не является полным квадратом. 

В этой задаче необходимо правильно 

перевести на математический язык ее 

условие и тогда у ребят не возникает труд-

ностей с ее решением. 

Решение. Действительно, 

(𝑛 − 2)2 + (𝑛 − 1)2 + 𝑛2 + (𝑛 + 1)2

+ (𝑛 + 2)2 = 5𝑛2 + 10
= 5(𝑛2 + 2). 

Итак, сумма делится на 5, поэтому, если 

бы она была квадратом, то делилась бы на 

25, т. е. (𝑛 + 2)2 делилась бы на 5, что не-

возможно, ибо квадрат числа при делении 

на 5 имеет остаток 0, 1, 4, откуда остаток 

𝑛2 + 2 равен 2, 3 или 1, т. е. 𝑛2 + 2 не де-

лится на 5. Следовательно, сумма квадра-

тов пяти последовательных целых чисел 

не есть квадрат.  

2. Задачи на нахождение наибольшего 

общего делителя и наибольшего общего 

кратного: 

«НОД» и «НОК» являются важнейшими 

вспомогательными темами для изучения 

приведения дробей к общему знаменате-

лю. Хорошим правилом является нараста-

ние задач от конкретных числовых приме-

ров до тех, с которыми мы можем столк-

нуться в реальной жизни (задача про заме-

ну деревянных столбов линии электропе-

редачи на железобетонные с 40-метровой 

дистанции на 60-метровую при условии 

совпадения 1-го столба). 

Задача 5. Наибольший общий делитель 

(НОД) натуральных чисел 𝑚и𝑛 равен 1. 

Какое наибольшее возможное значение 

НОД чисел 𝑚 + 2000𝑛 и𝑛 + 2000𝑚? 

Решение. Пусть 𝑎 = 2000𝑚 + 𝑛, 𝑏 =
2000𝑛 + 𝑚, 𝑑 – наибольший общий 

делитель 𝑎 и 𝑏. Тогда 𝑑 делит также чис-

ла2000𝑎 − 𝑏 = (20002 − 1)𝑚и2000𝑏 −
𝑎 = (20002 − 1)𝑛. 

Поскольку 𝑚и𝑛 взаимно просты, то 𝑑 

делит 20002 − 1. С другой стороны, при 

𝑚 = 20002 − 2000 − 1, 𝑛 = 1, получаем 

𝑎 = (20002 − 1)(2000 − 1), 𝑏 = 20002 −
1 = 𝑑. 

Библиографический список 

1. Аракелов А. В. Олимпиадные задачи по физике и математике в развитии одаренно-

сти обучающихся // В сборнике: Педагогическая деятельность как творческий процесс 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участи-

ем. – 2018. – С. 14. 

2. Горбачев Н. В. Сборник олимпиадных задач по математике. – М.: МЦНМО, 2004. – 

560 с. 

3. Русанов В. Н. Математические олимпиады младших школьников: Кн. для учителя: 

Из опыта работы (в сел. р-нах). – М.: Просвещение, 1990. – C. 4 

4. Математическая олимпиада // Википедия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Математическая_олимпиада#:~:text=Математическая%20олим

пиада%20-

%20это%20предметная,решению%20задач%20и%20самостоятельности%20мышления. 

 

 

  



130 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

NUMBER THEORY IN OLYMPIAD PROBLEMS 

 

S.Yu. Semenova, Student 

D.R. Rayanova, Student 

M.Yu. Soloshchenko, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Sterlitamak Branch of Ufa University of Science and Technology 

(Russia, Sterlitamak) 

 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the elements of number theory in 

Olympiad problems in mathematics. On the basis of the above example of the extracurricular 

event "math battle" in preparation for the Olympiad, it was concluded that such extracurricular 

activities have a positive effect on the interest of students in the subject. 

Keywords: number theory, mathematical Olympiad, teaching methods, mathematics, Olympi-

ad problem. 

  



131 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ДЕЛИМОСТИ В РЕШЕНИИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ 

 

М.Ю. Солощенко, канд. пед. наук, доцент 

Р.А. Идрисова, студент 

А.Э. Якупова, студент 

Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий 

(Россия, г. Стерлитамак) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2023-3-1-131-133 

 

Аннотация. В статье рассматривается важность изучения основ элементов теории 

делимости. Знания элементов теории делимости нужны учащимся любого возраста при 

решении олимпиадных задач. Разбираются различные способы решения задач на дели-

мость для подготовки к олимпиадам.  Приводятся примеры олимпиадных задач с реше-

ниями по темам «Признаки делимости», «Делимость с остатком», «Простые и состав-

ные числа» и др. На основании анализа методической и математической литературы, 

наблюдения за обучающимися при решении олимпиадных задач авторами сделан вывод о 

том, что решение олимпиадных задач требует более напряженной работы решающих, 

перебора множества вариантов решений, проверки «себя» в умении искать нестандарт-

ные решения, грамотно аргументировать анализы и выводы. 

Ключевые слова: теория делимости, олимпиадная математика, нестандартные задачи. 

 

Математическая олимпиада является 

предметной олимпиадой, которая прово-

дится между школьниками, где учащиеся 

решают задачи нетипичного характера. 

Участники олимпиады с большим интере-

сом начинают решать задачи, соответ-

ственно, повышается хорошее отношение 

к предмету. Также у них приобретаются 

такие важные качества, как тренировка 

ума и умение мыслить, которые пригодят-

ся в освоении разных отраслей знаний, 

преодолении не простых ситуаций в жиз-

ни, принимать верные решения. 

Одной из главных целей олимпиады по 

математики школьников считается – выяв-

ление особо талантливых обучающихся. 

Для того, чтобы достичь эту цель необхо-

дим особый инструмент. Этот инструмент 

– текст олимпиады, где важной частью яв-

ляется задачи на делимость. Хотя и теория 

делимости считается довольно понятной и 

простой из раздела элементарной матема-

тики, но именно практика обучения теории 

делимости оказывается не целостной 

структурой, а также имеет не мало замеча-

ний в современной школе. Вместе с тем 

эти знания нужны обучающимся на про-

тяжении всего школьного курса и требуют 

особого внимания. Как мы уже знаем, 

впервые ученики встречаются с теорией 

чисел еще в начальной школе, свое зна-

комство они начинают с теории делимо-

сти. Подробнее теория делимости рас-

сматривают в программе 5-6 классах на 

уроках математики – делители и кратные 

целых чисел; наибольший общий делитель 

(НОД) целых чисел; наименьшее общее 

кратное (НОК) целых чисел; простые и со-

ставные числа; разложение составного 

числа на множители; признаки делимости 

на 5, на 2, на 10, на 3 и на 9. Позднее в 7-11 

классах теория делимости частично встре-

чается в курсе алгебры. 

Знания элементарной теории чисел 

нужны учащимся любого возраста при 

решения олимпиадных задач. К примеру, 

по теме «Делители чисел» не все ученики 

быстро могут канонически разложить на 

множители число, что приводит к сложно-

стям при изучении дальнейших тем. По-

этому обучающимся рекомендуется до-

полнительно тренироваться в направлении 

«от простого к сложному». Одной из са-

мых нужных тем, которой требуется уде-

лять особое внимание, из теории делимо-

сти в школьном курсе математики – это 

признаки делимости. Ведь признаки толь-

ко некоторых чисел рассматриваются на 

уроках математики, а в решении олим-

пиадных задач они встречаются часто. 
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Также наиболее часто задания связанные 

со знанием теории чисел встречаются на 

едином государственном экзамене (ЕГЭ) 

по математике высокого уровня. Дабы ре-

шить выше озвученную проблему, необ-

ходимо увеличить курс школьной матема-

тики. Это можно сделать с помощью до-

полнительных занятий в школе: факульта-

тивы, математические кружки, где будут 

глубже изучаться свойства чисел. 

Рассмотрим теоретические материалы 

из теории делимости, которые необходимо 

изучить подробнее. При подготовке уча-

щихся к олимпиадам, главной задачей 

преподавателей является обязательное по-

вторение основ элементов теории делимо-

сти, а также закрепить с учениками спосо-

бы решения задач на делимость. При изу-

чении простых и составных чисел следует 

наиболее глубже изучить метод «решето 

Эратосфера», а также познакомить уча-

щихся с таблицей Д.Х. Лемера, где можно 

увидеть все простые числа до 10 000 0000. 

Для того, чтобы решить задачу из 

олимпиады необходимо будет повторить 

учащимся тему «Делимость с остатком», 

которая изучается в 5 классе. Приведем 

примеры олимпиадной задачи для данного 

класса, где понадобятся знания этой темы.  

Задача 1. В стране Симнация суще-

ствуют монеты с достоинством в 1, 15 и 50 

симмаллиона. Акулёнок Марк за покупку 

товаров отдал n-ое количество монет и по-

лучил сдачу – на одну монету больше. Ка-

кова наименьшая возможная цена покуп-

ки? 

Решение: Остаток от деления на 7 до-

стоинства каждой из монет равен 1. Если 

допустим, что у Акуленка Марка общая 

сумма покупки стоила N, он заплатил 𝑑 

монет и ему вернули 𝑀 сдачу, то 𝑁 =
𝑑(𝑚𝑜𝑑 7) и 𝑀 = 𝑑 + 1(𝑚𝑜𝑑 7). Исходя от 

этого, можем сказать цену покупки: 𝑁 −
𝑀 = 6(𝑚𝑜𝑑 7). Отсюда следует, общая 

стоимость покупки не может быть менее, 

чем 6 симмаллиона. 

Задача 2. Том разложил в ряд 1000 рыб-

ных печений. В первую очередь Том съел 

девятое печенье слева, затем съедал каж-

дое седьмое печенье, двигаясь вправо. По-

сле этого Джерри съел седьмую слева из 

оставшихся печений, а потом съедал каж-

дую седьмую и девятую из них, также дви-

гаясь вправо. Сколько печений после этого 

осталось?  

Решение: Кот Том съедает 1 печенье, 

после чего остаётся 1000-1=999. А правее 

9-й печенье остается 1000-9=999. Так как 

по условию кот Том съедает каждую 7-ю, 

тогда получается всего 999-141=858 рыб-

ных печений, а справа от съеденной пер-

вой – 859. Те печенья, которые остались 

после Тома, Джерри съедает 7-ю, начиная 

слева из восьми печений, далее каждую 

девятую из 859, которые остались после 

Тома справа съеденный Томом первой пе-

ченьи. Приходим к выводу, что Джерри 

съел 859:9= 95,44, то есть 95. Таким обра-

зом, съеденные печенья Тома: 141+1=142, 

Джерри: 95+1=96 и остаётся всего 1000-

142-96=752 рыбных печений. 

Исходя из вышесказанного, мы еще раз 

убедились в необходимости повторения 

признаков делимости, изучающиеся в 5-6 

классах, так как они присутствуют в олим-

пиадных задачах. Ниже приведем пример 

олимпиадной задачи по математике для 7 

класса:  

Задача 3. Чипу и Дейлу дали задание 

открыть тайник, но для этого нужно вве-

сти код – некое число, которое состоит из 

семи цифр: двое и троек. Тайник откроет-

ся, если двое больше, чем троек, а код бу-

дет делиться и на 3, и на 4. Помогите Чипу 

и Дейлу придумать код, открывающий 

тайник. 

Решение: Для того, чтобы решить зада-

чу нужно воспользоваться признаком де-

лимости на 3. По условию задачи мы ви-

дим, что двоек больше по сравнению с 

тройками. Отсюда количество двоек могут 

быть 4, 5, 6, 7. Первый случай: сумма чи-

сел – 17, далее второй случай – 16, 3 – 15 и 

последний случай – 14. Подходит только 

3-й случай (по признаку делимости на 3). 

Таким образом, воспользовавшись признак 

делимости на 4, можем сказать, что по-

следние два цифра – 32. Получается код – 

2222232. 

Нельзя оставить без внимания такую 

тему как «Простые и составные числа», 

которая изучается в 5-6 классах на уроках 
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математики, так как она есть в олимпиад-

ных задачах в 7-8 классах. Например: 

Задача 4. Лосяш попросил Кроша выпи-

сать все девятизначные числа, которые со-

ставлены из различных цифр. Но Крош 

забыл как пишется цифра 7, поэтому запи-

сал только те девятизначные числа, в ко-

торых этой цифры нет. Потом Лосяш ска-

зал ему вычеркнуть из каждого числа по 

шесть цифр так, чтобы оставшееся трех-

значное число было простым. Крош уве-

ренно сказал, что такое возможно не для 

всех записанных чисел. Прав ли он? 

Решение: Рассмотрим, число 319562480. 

Если в этом числе не вычеркнем послед-

ние 6 цифр, тогда число не будет являться 

простым, так как число будет оканчивать-

ся четной цифрой или пятеркой. А если 

крайние шесть цифр вычеркнем, тогда по-

лучим 319=29*11. Отсюда сделаем вывод, 

что Крош прав. 

Олимпиадные задачи по теории чисел 

связаны с развитием силы воли, концен-

трации и работой над собой. Нестандарт-

ные задачи заставляют ребенка думать, 

анализировать, работать на пределе. А не-

которые задачи требует еще более напря-

женной работы, перебора множества вари-

антов, т.е. применения всех школьных 

навыков и знаний. Как видим, олимпиад-

ная математика это не просто конкурс 

между учащимися, кто быстрее решит ту 

или иную задачу, а проверка «себя» в уме-

нии искать нестандартные решения, гра-

мотно аргументировать анализы и выводы. 
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variety of solutions, checking "themselves" in the ability to look for non-standard solutions, 

competently argue analyses and conclusions. 

Keywords: divisibility theory, olympiad mathematics, non-standard tasks. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие низкой успеваемости, слабомотиви-

рованности школьников на уроке математики, а также их основные причины. О необхо-

димости применения различных методик при работе с данной проблемой, приемы по 

устранению пробелов в знаниях по математике; приемы поддержания интереса учащих-

ся; применение игровых методик в процессе обучения; роль системы оценивания в процес-

се обучения. 
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Важнейшей практической и теоретиче-

ской задачей педагогики на сегодняшний 

день является устранение неуспеваемости 

школьников. О заблаговременном выявле-

нии и устранении пробелов говорил еще в 

17 веке чешский педагог Я.А. Каменский: 

«Любая ошибка превращается из малого 

«снежка» в большой «снежный ком» 

неуспеваемости, если на эту ошибку сразу 

же не реагировал учитель при непрерыв-

ном привлечении самого ученика к её осо-

знанию и последующему труду, направ-

ленному на её полное преодоление». Ак-

туальна она и настоящее время. 

Что же такое неуспеваемость? В трак-

товке Ю.К. Бабанского, «неуспеваемость 

– это не соответствующая нормативным 

критериям эффективность и результатив-

ность школьного обучения, выступающая 

результатом неспособности ученика пол-

ноценно изучить учебный материал и вы-

полнять тренировочные задания» [1, с. 77]. 

Для начала нужно разобраться главном 

– в причинах низкой успеваемости школь-

ников по математике. Как утверждает ста-

тистика, причин неуспеваемости много, но 

самыми основными являются следующие: 

- безразличие к учебной деятельности, 

слабая мотивация или ее полное отсут-

ствие. Данная проблема выражается у ре-

бенка в полном безразличии к учебе и раз-

витии. Можно сделать вывод, что взрос-

лые никогда не вели совместные познава-

тельные занятия, не было попыток при-

вить любовь к учебной деятельности; 

- нет фундаментальной базы по матема-

тике, то есть плохая подготовка еще с  

начальной школы; 

- отсутствие дисциплины, внимательно-

сти, не развито критическое мышление. 

Если у ребенка с раннего детства дефицит 

мотивации, то задатки никогда не перерас-

тут в способности. 

Нельзя оставить в стороне такую при-

чину как чересчур озабоченных развитием 

своего ребенка родителей, ибо они слиш-

ком рано и усиленно начинают учить сво-

их детей. Без знаний методик легко отбить 

желание познавать этот мир у ребенка. 

Но также есть такие причины: физиоло-

гические (например, болезни центральной 

нервной системы (ЦНС)), педагогические 

(например, недостатки преподавания от-

дельных предметов, отсутствие системы в 

подготовке к урокам), социально-бытовые 

(например, недостойное поведение роди-

телей, безнадзорность ребенка). Не стоит 

вешать причину слабой мотивации только 

на ребенка – это бессмысленно. Необхо-

димо грамотно   использовать методики для 

того, чтобы привить интерес и мотивацию 

к обучению у школьников. 

Причин слабомотивированности учени-

ков как говорилось выше – много, но по-

влиять мы можем повлиять только на те, 

что в силах устранить учитель. Каким же 
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образом? Важно на каждом этапе педаго-

гическими приемами поддерживать инте-

рес – начиная с сообщения новой темы и 

заканчивая оцениванием и домашним за-

данием. 

Начать урок можно с разминки, то есть 

с актуализации знаний. На данном этапе 

важно, чтобы: каждый ученик принял уча-

стие, опираясь на свой опыт и знания; мог 

свободно высказывать свое мнение. Также 

можно сочетать индивидуальную работу и 

групповую, ведь некоторые дети бояться 

высказать свое мнение на публику, а рабо-

тая в группах смогут чувствовать себя 

комфортнее. Рассмотрим метод на приме-

ре темы «Свойства умножения рациональ-

ных чисел. Коэффициенты» в 6 классе. 

Для того, чтобы познакомиться с новой 

темой, ученикам нужно в команде решить 

несколько уравнений, а полученные ре-

зультаты расставить по убыванию. 

Что хочется отметить здесь? Так это то, 

что игровые приемы, необходимы на всех 

этапах урока, ведь это создает благоприят-

ные условия для активации мыслительной 

деятельности, улучшает концентрацию 

учащихся. 

При выполнении практической работы, 

можно применить разноуровневые зада-

ния, которые составлены учитывая воз-

можности школьников. Поэтому важным 

фактором при составлении таких заданий 

является взаимосвязь между ними. Дан-

ный метод благоприятно влияет на психо-

логический климат в классе. Тем самым у 

учеников появляется чувство внутреннего 

удовлетворения собой, так как задачи они 

решают самостоятельно. И успех, который 

испытал ребенок в результате своих стара-

ний дает мощный стимул для повышения 

познавательной деятельности и активно-

сти. Данный метод рассмотрим на примере 

темы «Распределительное свойство умно-

жения» в 5 классе (табл.). 

 

Таблица. 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Упростите выражение, используя 

распределительное свойство умно-

жения: 15 ∗ (𝑎 + 2𝑏 − 5) 
−15𝑎 

Упростите выражение, используя 

распределительное свойство умно-

жения: 

5 ∗ (12𝑎 + 14) + 

+3(14𝑎 − 8) 

Упростите выражение, используя 

распределительное свойство умно-

жения: 
(17𝑎 − 5𝑏 + 4) 

∗ 11 − (4𝑎 + 7𝑏 + 1) ∗ 26 

 

В любой школе ребенку должно быть 

комфортно, то есть должен быть такой 

подход, чтобы обучающемуся было 

проще раскрыться, показать свои    задат-

ки, хотелось развиваться и расширять свой 

кругозор. 

Можно применить систему оценивания 

путем набора баллов. То есть учитель за 

активность и правильные ответы учеников 

будет поощрять баллами, которые в свою 

очередь будут переводиться в оценки. 

Данный метод будет наглядно показывать 

ученикам сколько баллов необходимо 

набрать для оценки и вызовет в них ини-

циативность, азарт к обучению. 

Стоит также учитывать особенности и 

уровень развития каждого ребенка в клас-

се, когда учитель задает домашнее зада-

ние. Таким образом дети смогут проявить 

свои творческие задатки (составление 

кроссвордов, рисунков, дидактических 

карточек), показать свой кругозор и раз-

вить самостоятельность, а также привить 

любовь и интерес к предмету. 

Ничто так не мотивирует детей, как 

успех и твердая уверенность в своих зна-

ниях и навыках, а демотивировать школь-

ников очень легко. 

Например, некомпетентность педагога, 

который не может донести материал каж-

дому ребенку, который уделяет свое время 

и внимание конкретной маленькой группе 

заинтересованных (отличников), что в 

свою очередь понижает интерес у осталь-

ных учеников. 

Хороший результат на уроках дает: 

- работа в команде; 

- урок, когда его часть проводят сами 

школьники или принимают участие в по-

мощь учителю; 

- творческий или научный проект – это 

общее, интересное дело, которое сплачи-
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вает ребят. 

В заключении хочу сказать, что про-

блема неуспеваемости решаема, для этого 

необходим комплексный подход: кружки, 

дополнительные задания и занятия. По-

мощь низко мотивированным ученикам, 

использование в работе игровых методик, 

системы балльного оценивания, возмож-

ность работы в командах, и интересные 

задачи, и проекты. Проблема глобальная, 

но при тщательном контроле можно сни-

зить процент неуспевающих к минимуму. 
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Начало нового века ознаменовано ря-

дом знаковых событий, повлиявших на 

экономическое, политическое, социальное 

и гуманитарное развитие общества в це-

лом, а также на современный дискурс от-

носительно общечеловеческих морально-

нравственных норм, понимание свободы, 

равенства, человеческого достоинства и 

ответственности. При таких обстоятель-

ствах начинает формироваться современ-

ное морально-этическое состояние челове-

ка, которое служит отправной точкой ста-

новления современного общества в части 

нравственности, морали и этики, и опреде-

ления вектора парадигмы духовного и ма-

териального. 

Вызовом для морали и этики стал пере-

ход общества на новый этап цивилизаци-

онного развития к информационному об-

ществу – обществу постмодерна, которое 

получило глобальный мир и виртуальную 

реальность. Иной смысл для человеческо-

го бытия приобрели такие факторы, как 

пространство, время, расстояние, а также 

разделение жизненного мира на близкое и 

далекое. 

Таким образом, речь идет о важных мо-

рально-этических вызовах нового ХХІ ве-

ка, на территории которого нам нужна 

«критическая ответственность», как под-

черкнул известный немецкий философ 

Э. Тугендхат [8]. 

В разных социокультурных системах 

(цивилизациях) существуют разные формы 

механизмов общественного управления. В 

рамках каждой цивилизации формируется 

свое видение, восприятие мира, человека в 

нем, что обуславливает соответствующее 

поведение и объясняет разницу в моделях 

формирования, существования и развития 

разных цивилизаций. 

Но если западная модель достаточно 

известна из-за достаточно активного её 

внедрения и продвижения (особенно на 

сегодняшнем этапе), то социальная мо-

дель, сформированная в той цивилизации, 

к которой относится Россия и бывший 

СССР, то есть в восточнославянской циви-

лизации, только начинает осмысливаться.  

Анализ основных публикаций свиде-

тельствует о том, что вопросы морали, 

этики, общечеловеческих морально-

этических норм, свободы, равенства, от-

ветственности и человеческого достоин-

ства актуальны сегодня как никогда, а по-

этому их анализом занимался и занимается 

целый ряд современных отечественных и 

зарубежных исследователей, среди кото-

рых можно выделить: К.-О. Апелля, 

Г. Арендт, Дж. Агамбена, Ю. Габермаса, 

Н. Гартмана, А. Гонета, О. Дробницкого, 
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Г. Йонаса, К. Майер-Абиха, Х. Меллерса, 

Ч. Тейлора, М. Шелера, В. Франкла, 

Ф. Фукуямы и др. 

Несмотря на широкий спектр проводи-

мых исследований, вопросы современных 

морально-этических вызовов, их наиболее 

существенных социокультурных основ и 

осмысления этой проблематики в разрезе 

социального и духовно-нравственных ас-

пектов требует дальнейшего анализа и по-

тому является предметом статьи. 

Постановка задачи. В данном иссле-

довании мы целостно охарактеризуем осо-

бенности социальной модели, сложившей-

ся в рамках восточнославянской цивили-

зации на основе морально-нравственных и 

личностных качеств, и сравним социаль-

ные модели двух цивилизаций российской 

(включая СССР) и западной. 

Целью выполненного исследования 

является исследование современных мо-

рально-этических норм и ценностей, их 

социокультурных основ и их влияние на 

личностные качества в условиях восточно-

славянской (российской и советской) и за-

падной социальной модели. 

Методы исследования, использован-

ные в процессе написания статьи, преду-

сматривают применение общенаучных и 

эмпирических приемов, основывающихся 

на системном подходе. Кроме этого, в 

процессе работы применялись такие об-

щие методы исследований, как обобщение 

и сравнение. 

В результате проведенного анализа 

определен основной круг вопросов, возни-

кающих в рамках исследования современ-

ных морально-нравственных вызовов. 

Изложение основного материала. Со-

временный этап цивилизационного разви-

тия общества отличается от всех преды-

дущих скоростью существующих измене-

ний. На глазах одного поколения произо-

шел переход от старого к новому этапу 

цивилизационного развития общества, по-

лучившего название информационного 

общества, прошедшего несколько подэта-

пов своего развития, которые продолжают 

происходить и сейчас, и имеют дальней-

шую тенденцию, вследствие чего челове-

чество переходит к следующей ступени – 

постинформационной или постэкономиче-

ской фазе своего развития. При таких 

условиях трансформируется весь жизнен-

ный мир человека, его взаимоотношения с 

окружающим миром, а самое главное, его 

духовно-нравственное состояние и соци-

ально-гуманитарное пространство. 

Эта трансформация приобретает гло-

бальные масштабы и вовлекает в новые 

коммуникативные и информационные 

процессы практически все страны, незави-

симо от формы правления и политического 

строя. Существенно влияет на мораль и 

этику человека вытеснение традиционно-

го, физического пространства виртуаль-

ным. В условиях глобализации растет 

нормативно-регулятивное влияние соци-

альной морали и ценностно-

символических ориентаций культуры, ко-

гда смысл бытия состоит в сохранении гу-

манистических основ сотрудничества и 

развития практик общественного гуманиз-

ма, расширении содержания таких систе-

мообразующих базовых ценностей устой-

чивого развития, как субсидиарность, от-

ветственность и справедливость.  

Современный этап развития человече-

ства поднимает эти компетентности и ка-

чества от межличностного уровня до 

уровня коллектива, социума и общества в 

целом, а потому они трансформируются в 

коллективную ответственность, честное 

распределение благ и справедливое отно-

шение всех ко всем. Так, известный теоре-

тик в области этики и философии морали 

О. Дробницкий обращает внимание на то, 

что сегодня основным дискурсом является 

не прогресс или регресс нравственности, а 

то, насколько моральная дееспособность 

человека отвечает тем задачам, которые 

объективно порождены колоссальными 

производственными и познавательными 

возможностями общества, когда первые 

роли занимают аспекты ответственности 

человека и его способности овладевать 

сложившейся ситуацией, а не просто во-

просы его «внутренней» нравственности 

как таковой. 

Так, человек все активнее начинает 

влиять не только на окружающую среду, 

экологию целой планеты, а даже на самого 

себя через человеческий генетический код, 

что увеличивает ответственность как за 
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собственные решения и поступки, так и за 

коллективные решения и поступки, кото-

рые в полной мере определяются в боль-

шей степени морально-нравственным со-

стоянием человека и общества. В таких 

условиях человек все больше и больше 

становится ответственным за принятые 

решения и результаты их внедрения. 

Такое положение вещей связано с тем, 

что смысл жизни – морально-

мировоззренческие представления челове-

ка, по которому он сопоставляет себя и 

свои поступки с высокими ценностями, 

идеалом, оправдывается перед собой и 

другими. Реальная содержательность жиз-

ни человека – отвечать такому представ-

лению. Это требует развития критического 

мышления для обретения высокого уровня 

ответственности за поступки не только пе-

ред самим собой, но и перед всем челове-

чеством, а именно – мышления индивиду-

ального и коллективного. Ведь человек как 

личность, как ключевое звено в становле-

нии мировоззрения, должен определить в 

себе место и роль таким понятиям, как мо-

раль, этика, моральные ценности, превоз-

нося их над собственным эгоизмом, а так-

же коллективным, когда коллективные 

действия могут идти вопреки персональ-

ному душевному призванию [5]. 

Сегодняшний этап цивилизационного 

развития общества кардинальным образом 

отличается от предыдущих традиционных 

этапов развития, и базируется на том, что 

информация выступает как товар, средство 

производства и стратегический ресурс. 

Стремительно появляются и распростра-

няются по миру цифровые коммуникаци-

онные технологии и процессы, которые 

являются главными факторами преобразо-

ваний. То есть формирование нового об-

щества (информационного) происходит 

вместе с трансформационными процесса-

ми появления нового типа человека, его 

бытия и места в современном мире.  

В таких условиях необходимо учиты-

вать как индивидуальный (личностный) 

уровень морали и этики, так и обществен-

ные уровни, ибо только общими усилиями 

человечество может сохранить себя как 

вид на планете Земля и саму планету.  

В разных социокультурных системах 

(цивилизациях) существуют разные формы 

механизмов общественного управления, 

разные подходы к управлению людьми. В 

этой связи необходимо обобщить особен-

ности, выделить сильные и слабые места 

той модели управления, которая сложи-

лась в рамках восточнославянской цивили-

зации. 

Даная модель управления основана на 

аксиологическом (ценностном) единстве – 

духовном (в аспекте России) или идейном 

(в аспекте СССР). Причем система ценно-

стей имеет определенную иерархию – ду-

ховные, творческие, социальные, матери-

альные, существенно отличающуюся от 

иерархии ценностей западной модели. Ес-

ли это единство существовало, система 

управления и, соответственно, социально-

экономическая система любого уровня, 

имела огромный потенциал развития, не 

сравнимый с системой, основанной на 

процедурном единстве, или ценностях по-

лучения прибыли, богатства [7]. 

Но если это единство разрушалось, си-

стема теряла собственную силу, в ней воз-

никал хаос, который мог приводить даже к 

саморазрушению (как было и во времена 

заката Российской империи, так и в период 

развала СССР). Самый яркий пример – 

распад, разрушение социально-

экономической системы, сложившейся в 

рамках православной модели хозяйствова-

ния, вследствие ценностной разобщенно-

сти духовного кризиса в российском об-

ществе перед революцией. Вообще эле-

менты хаоса проявляются в снижении до-

верия и ответственности, невыполнении 

необходимых функций, действиях каждого 

в собственных интересах, возникновении 

нескольких центров принятия решения, 

зарегулированности, и, как следствие, в 

принятии противоречивых, неверных ре-

шений, замедлении управленческих про-

цессов, некачественной работе в целом. 

Особенностью социальной модели во-

сточнославянской цивилизации является 

принципиальное отсутствие направленно-

сти на максимизацию эффектов и вообще 

на получение чисто рациональных, оче-

видных эффектов – в основном экономи-

ческих и финансовых. Вместо этого 
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управление направлено на достижение це-

лесообразного единства, поиск, воплоще-

ние через труд (дело) смысла бытия, 

направленность на личность – ее гармо-

ничное развитие (духа, души, тела) и 

цельность, единство, мир в обществе. По-

этому в условиях жесткой конкуренции в 

глобальной среде с западной системой, по-

строенной на принципе максимизации эф-

фектов, эта модель по всем сугубо эконо-

мическим, рациональным параметрам вы-

глядит действительно неэффективной, во-

обще проигрывает. Выход состоит в со-

здании условий для автаркии и независи-

мости от глобальной среды. Тогда, как 

представляется, в долгосрочном периоде, 

за счет огромного духовно-нравственного 

потенциала, ценностного единства, систе-

ма сможет реализовать все цели гармо-

ничного развития общества: духовно-

нравственную, гуманную, социальную, 

экологическую, экономическую. А это, в 

свою очередь, обеспечит рост в духовном, 

культурном, экономическом измерениях 

гораздо больше, нежели противоположная 

западная система, которая, наоборот, по-

степенно сжимается, деформируется, де-

градирует и распадается [2]. 

Российская модель восточнославянской 

цивилизации сформирована на модели че-

ловека (его понимании себя, смысле его 

бытия, его потребностях и детерминантах 

поведения), основанной на общинной пра-

вославной антропологии. Человек воспри-

нимается как творение Бога и потому 

смысл бытия человека понимается в ду-

ховном измерении, а его поступки оцени-

ваются и регулируются в соответствии с 

духовно-нравственным законом. Иерархия 

ценностей и потребностей, соответственно 

мотивов деятельности человека идет от 

духовного к душевному и телесному уров-

ню, от служения Богу, затем обществу, 

Отчизне и только потом собственной се-

мье и себе. И вся система мотивации – 

центральная составляющая системы 

управления, строится в соответствии 

именно с этой иерархией [6]. 

Если меняется такое понимание челове-

ка, изменяется общественное сознание и 

духовное становится не главным мотивом, 

смысл бытия люди видят только в земном 

измерении, и такая модель постепенно 

разрушается, а с ним разрушается и сама 

система. Вместо духовно-нравственной 

модели социально-экономической системы 

и управления мы получаем совершенно 

противоположную ей аморальную систе-

му. 

Для восточнославянской социальной 

модели был характерен общинный уклад 

жизни и хозяйствования, а объединяющим 

для нее стало, при всех существующих 

противоречиях, духовное и нравственное 

единство. Этот фактор, в свою очередь, 

создавал предпосылки для постепенного 

формирования такой формы общественно-

го взаимодействия, при которой духовно-

нравственные аспекты определялись как 

целесообразное единство и использова-

лись в государственном управлении. То 

есть можно констатировать, что государ-

ственное управление и в России, и в СССР 

было выстроено на основе такого целесо-

образного единства.  

В западной социальной модели – 

наоборот, первично управление как меха-

низм, обязывающий к выполнению опре-

деленных процедур (операций). Следует 

отметить, что такое процедурное единство 

имеет определенные преимущества: оно 

более мобильно, даже при ценностной 

разобщенности в социальной системе, то 

есть в условиях экстремальных ситуаций, 

способно скорее перестраиваться и выпол-

нять выдвинутые оперативные задачи. В 

целом, создание системы управления, ос-

нованной на принципах западной модели, 

имело более простой и менее длительный 

путь. Это связано с тем, что достижение 

ценностного единства в любой социальной 

системе требует достаточно долгосрочного 

периода, значительных усилий со стороны 

всех ее участников, а также согласованной 

работы всех звеньев системы, формирую-

щих личность (воспитание – образование – 

СМИ – деятельность руководителей, лиде-

ров) в соответствии с духовно-

нравственными законами и особенностями 

культуры. И эта сложность возрастает по 

мере роста размеров социальной системы. 

Но, при видимой простоте, перенос запад-

ной модели управления на нашу модель 

вызывает значительные деформации, и в 



141 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

управлении, и в самой системе [9]. Иная 

культурная модель не может быть вопло-

щена в полной мере, поэтому мы и полу-

чаем некий культурный и цивилизацион-

ный шок в отечественной социальной си-

стеме (как в период распада СССР, так и в 

кризисные периоды России в целом) [4]. 

Национальная социальная модель, 

сформированная в рамках восточносла-

вянской цивилизации, является недоста-

точно эффективной с консолидированной 

цивилизационной позиции Запада. С точки 

зрения западной модели – в ней присут-

ствует многомерность и многоликость, что 

усложняет ее понимание и теоретическое 

обоснование. Дело в том, что западную 

механистическую, жестко-детерминиро-

ванную социальную модель описать в тео-

рии гораздо легче, чем обобщить и опи-

сать опыт управления живой (а не механи-

стической) социальной системой, в кото-

рой есть как рациональные, так и ирраци-

ональные составляющие, которые невоз-

можно постичь только логикой разума. И в 

этом контексте следует отметить наличие 

непреодолимых глубинных противоречий 

Запада и Востока, так как разум (как миро-

воззрение и мировосприятие), присущий 

типичным представителям западной и во-

сточнославянской цивилизации, имеет су-

щественные и весьма глубокие различия.  

Основой любой социальной, социально-

экономической системы, является человек. 

Традиционная модель человека, существо-

вавшего в восточнославянской цивилиза-

ции, – это модель, основанная на право-

славной антропологии. В ней человек вос-

принимается как творение Бога. Детерми-

нантами же его поведения являются не 

только его физиологические и психологи-

ческие способности, особенности внешней 

среды (нравственно-психологические со-

циальные, экономические), воспитания и 

образования, но и духовные составляю-

щие. Это и особенности самой природы 

человека, и духовное состояние человека и 

общества, и действие духовных сил и ду-

ховно-нравственных законов. Эти ирраци-

ональные детерминанты не поддаются 

осмыслению и постижению логическим 

разумом – рассудком. Но они являются 

определяющими в поведении человека, 

общества, в состоянии социальной, соци-

ально-экономической системы. Они де-

терминируют и те процессы, которые про-

исходят в системе управления, определяют 

конечные результаты управления. Но, по-

скольку их невозможно смоделировать, 

объективно и точно описать, то и сама мо-

дель управления смотрится нечеткой, не 

разработанной, даже несуществующей. В 

ней существует парадигма, которую не-

возможно описать с помощью логики или 

математики [1]. 

Вообще, социальная модель, сформиро-

ванная в рамках восточнославянской ци-

вилизации, имеет очень большой, несрав-

нимый с западной моделью потенциал во 

всех направлениях развития общества, но 

ее необходимо системно выстраивать до-

статочно длительный период, ее строи-

тельство требует значительных усилий и 

государства, и общества, и отдельной лич-

ности. 

Выводы. Суммируя современные мо-

рально-этические вызовы, необходимо 

учитывать социокультурные основы в 

контексте нового социального, обще-

ственного, философского и цивилизацион-

ного дискурса. 

В рамках разных цивилизаций (социо-

культурных систем), и соответственно, со-

циально-экономических систем, форми-

руются разные социально-нравственные 

модели, основу которых составляют мо-

ральные ценности соответствующей циви-

лизации. В рамках цивилизации формиру-

ется свое видение, восприятие мира, чело-

века в нем, что обуславливает соответ-

ствующее поведение и объясняет разницу 

в социальных моделях разных цивилиза-

ций. 

Западная модель и модель, сформиро-

ванная в рамках восточнославянской (пра-

вославной, нравственной цивилизации), 

принципиально отличаются друг от друга. 

Основу западной модели составляет 

культура, мораль протестантизма, эгоцен-

тризм, частная выгода, а основу восточно-

славянской – культура, общинная направ-

ленность, мораль православия, терпи-

мость. 

Если первое опирается на процедурное 

единство и направлено на максимизацию 
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эффектов и получение материальных ре-

зультатов, то второе – на духовное (или 

идейное) единство (которое можно сфор-

мулировать как целесообразное единство), 

направленное на поиск и реализацию 

смысла жизни и бытия. 

Западная модель, в качестве целей и, 

соответственно, критериев эффективности, 

рассматривает сугубо экономические цели 

и материальные критерии. 

Восточнославянская – выдвигает систе-

му ценностей и критериев эффективности 

(духовные, моральные, нравственные, гу-

манные, социальные, экологические, эко-

номические), которые построены в соот-

ветствии с иерархией: духовное – соци-

альное – материальное; бог-общество-

личность. 

Западная модель направлена на дости-

жение индивидуальной эффективности, 

личностного материального, карьерного, 

властного роста и потому опирается на 

четкую регламентацию операций, дей-

ствий, отношений (сдерживание хаоса). 

Восточнославянская – направлена на 

совместное достижение поставленных, в 

т.ч. хозяйственных целей и личностный 

духовно-нравственный, творческий рост. В 

нем ценится умение слушать и понимать 

другого, координировать совместные дей-

ствия и усилия, что свидетельствует о глу-

бинных корнях общинного жизненного 

уклада. 

Западная модель доктринально офор-

милась в XIX-ХХ вв., поскольку в ее осно-

ве лежит очень упрощенная модель мира и 

человека, которая поддается логическому 

описанию и основана на эмпирических ис-

следованиях. 

Как представляется, социальную мо-

дель, сформированную в рамках восточно-

славянской цивилизации, полностью нель-

зя считать доктринально оформленной. 

Во-первых, она намного сложнее для ра-

ционального осмысления и теоретических 

обобщений, чем западная, поскольку опи-

рается на такую модель мира и человека, в 

которой главными являются иррациональ-

ные, духовные составляющие, достаточно 

сложно поддающиеся эмпирическому опи-

санию и функциональному расчету. Во-

вторых, теоретическое осмысление ее осо-

бенностей и обобщение закономерностей, 

которые существуют в ней, было в совет-

ские годы переведены в русло идеологии, 

а в последующем стали просто частью 

жизни.  

Начиная с конца ХХ века, западная со-

циальная модель, в результате осознания 

современными учеными её ограниченно-

сти, приобретает достаточно существен-

ные изменения. На сегодняшнем этапе, по 

многим своим характеристикам, если не 

считать ее ценностную основу, западные 

концепции выдвигают те же задачи, 

направления изменений, в некоторых слу-

чаях, даже механизмы их решения, кото-

рые уже существовали и реально вопло-

щались в жизнь в рамках той модели 

управления, которая существовала в во-

сточнославянской цивилизации. Но, не-

смотря на существенные изменения в за-

падной парадигме, её ценностная основа 

остается неизменной, поэтому новая пара-

дигма достаточно ограничена относитель-

но ее реального воплощения в жизнь, тем 

более в условиях мирового экономическо-

го, геополитического и цивилизационного 

кризиса. 

  При этом необходимо иметь в виду, 

что при построении новой системы необ-

ходимо соблюдать принцип социокуль-

турной идентичности – идеальная соци-

альная модель, в первую очередь в своей 

ценностной основе, должна соответство-

вать модели собственной цивилизации, 

внедрение чужих социально-нравственных 

моделей вызывает культурный шок и де-

градацию системы. 

Вместе с тем, не изменяя ценностной 

базы, ментальных черт своей социальной 

модели, для дальнейшего развития может 

быть использован опыт западной модели, в 

особенности тех её сторон, которые каса-

ются технологической стороны и проце-

дурной организации. Как представляется, 

достаточно полезным было бы изучение 

технологических и социальных концепций 

и опыта их внедрения, поскольку в них ак-

туализируются те характеристики, кото-

рые могли бы быть эффективно использо-

ваны в модели, сложившейся в восточно-

славянской цивилизации.  
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Можно с уверенностью констатировать, 

что социальная модель, которая сформи-

ровалась в рамках восточнославянской ци-

вилизации, имеет весьма высокий потен-

циал для развития по всем общественным 

направлениям, и причем гораздо больший, 

нежели потенциал западной системы. Но 

для полного раскрытия этого потенциала 

необходимо пройти долгий и сложный 

путь. Во-первых, необходимо более глубо-

кое теоретическое осмысление и более вы-

сокий уровень методической разработан-

ности проблематики «личность-нравствен-

ность-мораль-общество-развитие». Во-

вторых, это требует более глубоких знаний 

(и осознания), понимания и принятия ми-

ровоззрения, ценностей, культуры, кото-

рые были заложены и сформированы в 

рамках восточнославянской цивилизации. 

В-третьих, чтобы увидеть раскрытие этого 

потенциала в реальной жизни, необходимо 

системно выстраивать эту модель в слож-

ных современных условиях. Такое строи-

тельство потребует от каждого человека, 

каждого индивида, осознания, желания 

изменений и приложения усилий, направ-

ленных на развитие своей исторической 

цивилизации, государства, общества, и 

каждой отдельной личности. 

В этом контексте особое значение в 

этом строительстве будет иметь система 

образования, воспитания и наставниче-

ства. Эта система должна быть направлена 

не только на формирование профессио-

нальных знаний и умений, но прежде всего 

– на формирование моральных и духовно-

нравственных качеств, умение творчески 

мыслить, самостоятельно принимать ре-

шения, культивировать взаимопонимание 

и развивать навыки согласованных дей-

ствий, скоординированных с ходом собы-

тий и с действиями других. 
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Аннотация. Статья посвящена отдельным аспектам патриотического воспитания 

личного состава российских органов внутренних дел Российской Федерации в контексте 

исторического просвещения. Выявляя некоторые сущностные положения духовно-

нравственных основ российского общества, авторы акцентируют внимание на деструк-

тивном характере попыток недружественных стран к фальсификации истории нашего 

Отечества. Согласно представленной авторской оценке, отмеченные разрушительные 

усилия следует нейтрализовать посредством системной и целенаправленной воспита-

тельной работы с личным составом органов внутренних дел, в духе формирования у него 

верности своему государству, на основе знания его истории. 
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торическая правда, фальсификация истории, органы внутренних дел, морально-

психологическое обеспечение. 

 

Современное проявление глобального 

цивилизационного и ценностного кризиса, 

сопряженное с фактором деструктивного 

воздействия на традиционные духовно-

нравственные ориентиры и моральные 

принципы российского общества, пред-

определяет актуальность обращения к те-

ме воспитания личного состава органов 

внутренних дел Российской Федерации 

(далее – ОВД) в духе уважительного ува-

жения к истории нашего Отечества. 

Указанное обстоятельство подтвержда-

ется положением Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 9 ноября 2022 г. 

№ 809, в части риска продвижения де-

структивной идеологии по искажению ис-

торической правды и разрушению истори-

ческой памяти российского народа [1]. Со-

временное состояние информационного 

противоборства в мире и стремление ряда 

государств к манипулированию истериче-

скими фактами в интересах достижения 

собственного информационного превос-

ходства, создающего необходимые усло-

вия для комфортного продвижения своих 

национальных интересов в сознание пла-

нетарного социума, также свидетельствует 

о важности вопроса исторического про-

свещения нации и доведения до мирового 

сообщества исторической правды, имею-

щей непосредственное отношение к Рос-

сии. В этой связи возникает необходи-

мость относительно формулирования со-

держания термина «историческое просве-

щение». 

Методологическим основанием к выво-

ду указанной формулы выступают сужде-

ния отечественного историка Н.М. Карам-

зина (1766-1826 гг.), отметившего следу-

ющее: «Определения или дефиниции слу-

жат фарóсом в путях умствования, – 

фарóсом, который беспрестанно должен 

сиять пред глазами нашими, если мы не 

хотим с прямой черты совратиться» [2, 

с. 8]. С учетом изложенного, мы предлага-

ем под дефиницией «историческое про-

свещение» понимать целенаправленную 

работу по направлению защиты нацио-

нальных интересов Российской Федера-

ции, сопряженных с сохранением истори-

ческой памяти, противодействием попы-

ток фальсификации фактов истории и ак-

тивизацией просветительской деятельно-

сти в отношении отечественной истории и 

исторических событий, имеющих прямое 

отношение к российскому государству. 

Важность обеспечения в современных 

условиях должного уровня исторического 



146 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

просвещения российских граждан под-

тверждается в Указе Президента Россий-

ской Федерации от 30 июля 2021 г. № 442, 

которым утверждено «Положение о Меж-

ведомственной комиссии по историческо-

му просвещению», в состав которой 

предусмотрено включение представителей 

от различных государственных структур и 

ведомств, включая МВД России [3]. 

Как следует из этого Указа, основными 

задачами работы по историческому про-

свещению являются: 

1) обеспечение единого подхода к осу-

ществлению исторического просвещения и 

образования, включая предупреждение 

попыток фальсификации исторических 

фактов; 

2) аналитическая работа относительно 

функционирования иностранных структур 

и лиц, действующих в ущерб националь-

ным интересам Российской Федерации в 

области истории, а также принятие необ-

ходимых мер оперативного реагирования в 

целях противодействия их действиям; 

3) информационное обеспечение меро-

приятий контрпропагандистской направ-

ленности и проведение историко-

культурных просветительских акций, 

имеющих прямое отношение к памятным 

датам России и историческим событиям. 

Апеллируя к теме исторического про-

свещения и ее актуальности в процессе 

воспитания личности сотрудника ОВД 

Российской Федерации, представляется 

необходимым обратиться к Приказу МВД 

России от 25 декабря 2020 г. № 900, в ко-

тором закреплены вопросы организации 

морально-психологического обеспечения 

(далее – МПО) деятельности ОВД Россий-

ской Федерации [4]. В соответствии с п. 54 

Порядка организации МПО, с личным со-

ставом ОВД должна проводиться инфор-

мационно-пропагандистская работа, пред-

ставляющая собой комплекс мероприятий, 

направленных на формирование у сотруд-

ников государственно-патриотического 

мировоззрения, высоких гражданских, 

профессиональных и психологических ка-

честв, обеспечивающих морально-психо-

логическую готовность к выполнению 

служебных задач посредством доведения и 

разъяснения необходимой для достижения 

этих целей информации. При проведении 

указанного вида работы основные усилия 

сосредотачиваются на доведении и разъ-

яснении личному составу: во-первых, ос-

нов укрепления культурно-исторического, 

межконфессионального и межнациональ-

ного единства народов России, защиты ис-

торической правды в отношении фактов и 

событий отечественной истории и истории 

органов внутренних дел (п. 54.4); во-

вторых, примеров совершения сотрудни-

ками подвигов, их мужественных и реши-

тельных действий, положительного опыта 

служебной деятельности (п. 54.5]. Указан-

ные положения ведомственного норматив-

но-правового акта корреспондируют кон-

цептуальному замечанию И. Канта (1724-

1804 гг.) относительно миссии просвеще-

ния, которое по определению означает для 

человека «выход из состояния несовер-

шеннолетия» и которое есть «неспособ-

ность пользоваться своим рассудком без 

руководства с чьей-либо стороны... Имей 

мужество пользоваться собственным 

умом» [5, с. 29]. 

Отмечая значимость уровня образован-

ности и воспитанности личности сотруд-

ника ОВД, мы исходим из необходимости 

наполнения педагогического процесса 

всей системы воспитательной работы в 

российских органах внутренних дел глу-

биной педагогического смысла. В данном 

случае мы руководствуемся тем, что под 

педагогическим смыслом следует пони-

мать сущность и предназначение феноме-

на обучения и воспитания, обладающего 

признаком целеполагания, направленного 

на достижение конкретного результата. 

Подводя итог изложенному, мы считаем 

необходимым отметить следующее. Эф-

фективность исторического просвещения 

сотрудника ОВД в значительной степени 

определяется уровнем его общей эрудиро-

ванности и правильной, с исторической 

точки зрения, оценкой им фактов отече-

ственной истории, включая историю самих 

ОВД, а также наличием в различных 

структурных образованиях МВД России 

системной и всеобъемлющей работы руко-

водящего состава и специалистов воспита-

тельных подразделений по доведению до 

каждого сотрудника исторической правды 
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на различные факты отечественной исто-

рии и противодействию попыток ее фаль-

сификации. 

Библиографический список 

1. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-

ских духовно–нравственных ценностей» // СПС КонсультантПлюс. 

2. Карамзин Н.М. Мнение русского гражданина. Избранная публицистика. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2018. – 277 с. 

3. Указ Президента РФ от 30 июля 2021 г. № 442 «О Межведомственной комиссии по 

историческому просвещению» // СПС КонсультантПлюс. 

4. Приказ МВД России от 25 декабря 2020 г. № 900 «Вопросы организации морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Феде-

рации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/TnL2s (дата обращения: 

05.03.2023). 

5. Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? // Кант И. Собр. соч.: В 8 т. – Т. 8. 

– М.: Изд-во «Чоро», 1994. – 718 с. 

 

 

PEDAGOGICAL ASPECT OF EDUCATION OF THE PERSONNEL OF THE DIA OF 

RUSSIA ON THE EXAMPLES OF NATIONAL HISTORY 

 

S.Yu. Chimarov, Doctor of Historical Sciences, Professor 

V.S. Byalt, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(Russia, St. Petersburg) 

 

Abstract. The article is devoted to certain aspects of the patriotic education of the personnel 

of the Russian internal affairs bodies of the Russian Federation in the context of historical edu-

cation. Revealing some of the essential provisions of the spiritual and moral foundations of Rus-

sian society, the authors focus on the destructive nature of the attempts of unfriendly countries to 

falsify the history of our Fatherland. According to the author's assessment, the noted destructive 

efforts should be neutralized through systematic and purposeful educational work with the per-

sonnel of the internal affairs bodies, in the spirit of forming loyalty to their state, based on 

knowledge of its history. 

Keywords: education, pedagogical meaning, historical education, historical truth, falsifica-

tion of history, internal affairs bodies, moral and psychological support. 

  



148 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

ПРОСОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЧИ ПЕДАГОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ МВД РОССИИ 

 

С.Ю. Чимаров, д-р ист. наук, профессор 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2023-3-1-148-150 

 

Аннотация. Статья посвящена отдельным аспектам речевой интонации, уместной 
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ции системы МВД России. Уточняя некоторые лингвистические особенности построе-

ния речи и ее доведения педагогом до обучаемых, автор обращает внимание на просоди-

ческую сторону речевого воздействия и важность привития аналогичных навыков кур-
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отечественных органов внутренних дел. 
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Сущностным моментом профессиона-

лизма педагога образовательной организа-

ции системы МВД России выступает ма-

стерство использования им психотехники 

своего публичного выступления, под ко-

торой понимается практическое примене-

ние психологических принципов для из-

менения или управления поведением че-

ловека [1]. При этом значимое место в 

психотехнике речи занимает ее коммуни-

кационный аспект в части обращения к 

выразительности и эмоциональности по-

средством задействования суггестивного 

потенциала просодии или просодики, в 

виде ритма, тона, тембра, интонации и 

других просодических элементов.  

В соответствии с научной позицией 

отечественной филологической мысли, 

«современный этап развития лингвистики 

характеризуется нарастанием интереса к 

просодической проблематике. Это объяс-

няется как собственно фонетическими по-

требностями (описание супрасегментных 

характеристик высказывания в их взаимо-

действии с сегментными), так и новыми 

запросами со стороны семантики (выявле-

ние интонационных коррелятов «непропо-

зициональных» смыслов)» [2, с. 5]. 

В специальной литературе по лингви-

стике под термином «просодия» (др.-греч. 

«προσῳδία – ударение, припев; также – 

просодика) понимается ритм и интонация 

языка, соответствующие тому, как голос 

говорящего повышается и понижается [3]. 

В лингвистике просодия связана с элемен-

тами речи, которые не являются отдель-

ными фонетическими сегментами (глас-

ные и согласные), а являются свойствами 

слогов и более крупных единиц речи, 

включая лингвистические функции, такие 

как интонация, ударение и ритм. Отмечен-

ные последние три элемента именуются в 

качестве надсегментных. 

Следует отметить, что применительно к 

образовательному процессу просодия мо-

жет отражать речевые особенности педа-

гога или его высказывания в виде: 

1) внешне выраженного эмоционально-

го состояния; 

2) определенной формы высказывания 

(утверждение, вопрос, команда); 

3) употребления иронии или сарказма; 

4) речевых приемов выделения, контра-

ста и фокуса; 

5) задействования определенного сло-

варного запаса.  

Важно указать на то обстоятельство, 

что просодическая сторона речи педагога 

заключает в себе средства: а) слухового 

воздействия (субъективные впечатления, 

производимые в сознании слушающего) и 

б) объективного воздействия: подлежащие 

объективному измерению физические 

свойства звуковой волны и физиологиче-

ские особенности артикуляции [4, p. 4-7]. 

В случае восприятия передаваемой ре-

чевой информации на уровне слуха выде-

ляют ряд основных просодических пере-

менных, в их числе: 
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1) высота голоса (от низкого до высоко-

го); 

2) продолжительность звуков (от корот-

ких до длинных); 

3) громкость голоса (от тихого до гром-

кого); 

4) тембр и качество голоса (качество 

звука). 

Применительно к акустическим терми-

нам отмеченные переменные достаточно 

близко соответствуют: 

1) основной частоте (измеряется в гер-

цах или циклах в секунду); 

2) продолжительности (измеряется в 

единицах времени, таких как миллисекун-

ды или секунды); 

3) интенсивности или уровню звукового 

давления (измеряется в децибелах); 

4) спектральным характеристикам (рас-

пределение энергиитов на разных участках 

слышимого диапазона частот). 

Просодическая переменная в виде пау-

зы относится к области дополнительных 

просодических переменных. По мнению 

специалистов в области эффективной 

коммуникации, наряду с другими лингви-

стическими факторами, паузы помогают 

передать выступающему свои эмоции. При 

этом размещение и продолжительность 

пауз должны различаться в зависимости от 

передачи оратором своего эмоционального 

отношения к передаваемой им информа-

ции (грусть, гнев, радость и иные эмо-

ции) [5]. В процессе произнесения педаго-

гом своей речи различные комбинации 

указанных переменных используются в 

лингвистических функциях интонации и 

ударения, а также в других просодических 

характеристиках, таких как ритм и темп.   

В плане совершенствования педагоги-

ческого мастерства и овладения умением 

убедительно доводить в своей речи изла-

гаемый учебный материал, педагогу обра-

зовательной организации системы МВД 

России представляется целесообразным 

обратиться к теоретическому наследию, 

которое оставил своим потомкам отече-

ственный лингвист С.В. Кодзасов (1938-

2014). 

Апеллируя к исследованиям в области 

русской просодии отмеченного ученого-

филолога, следует обратить внимание на 

презентуемое им богатство лингвистиче-

ского материала в области просодии [6]. В 

первую очередь необходимо обратить 

внимание на разработанные им вопросы: 

1) фразовой интонации, включая уров-

ни, единицы и процессы в интонации; 

2) семантические и символические 

функции просодических средств (законы 

фазовой акцентуации, фазовая символика 

тона, фонетика интенсификации, и др.); 

3) интонации в дискурсе, включая про-

содию в обращении и использовании от-

рицательных реплик, интонацию предло-

жений, и др.; 

4) интонационных показателей перфор-

мативности и фокализации; 

5) просодии слова, и ряда других аспек-

тов. 

Таким образом, знание и учет в профес-

сиональной деятельности педагога образо-

вательной организации системы МВД Рос-

сии свода правил просодии построения и 

произнесения своей речи обеспечит более 

качественное изложение учебного матери-

ала, с акцентированием наиболее значи-

мых положений закрепленной в нем мыс-

ли. Наряду с отмеченным, следует обра-

тить внимание и на то обстоятельство, что 

четкое и яркое доведение до обучаемых 

необходимой информации, сопровождае-

мое эмоциональным «окрашиванием» пе-

дагогом наиболее значимых фрагментов 

речи и модуляцией тембра голоса, тона 

звука, ударений, пауз и т.п., способствует 

развитию у курсантов и слушателей как 

будущих руководителей служебных кол-

лективов созвучных навыков ораторского 

мастерства, и как следствие, укреплению 

своего авторитета у подчиненного личного 

состава. 
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Фактор поведения сотрудника полиции 

в процессе реализации обширного спектра 
своих функциональных полномочий неот-
делим от феномена его подверженности 
общему процессу поведения личности, ба-
зовые положения которого наиболее об-
стоятельно представлены в положениях и 
выводах педагогической науки, вобравшей 
в себя всю палитру воззрений научной 
мысли, включая выводы ученых-
социологов. Акцентируя внимание на 
установлении корреляции между педаго-
гикой и социологией, видный ученый и 
педагог-гуманист С.И. Гессен (1887-1950) 
акцентирует внимание на целесообразно-
сти учета опыта передачи социального 
наследства именно через педагогику, вы-
ступающей в качестве науки об образова-
нии и воспитании человека. Как следует из 
вывода отмеченного представителя педа-
гогической мысли русского зарубежья, «в 
плане общественного бытия образование 
выполняет функцию, аналогичную той, 
которую в плане биологического суще-
ствования выполняют воспроизведение и 
наследственность...Цель образования-
формировать индивидуума как члена со-
циальной группы» [1, с. 43-44].  

С учетом указанного заключения, мы 
считаем целесообразным апеллировать к 
рассмотрению проблемы формирования 
социального поведения личности сотруд-
ника полиции как субъекта социального 

взаимодействия. На наш взгляд, общий 
подход к решению данной проблемы 
наиболее зримо представлен в научных 
выводах советского педагога А.Г. Калаш-
никова (1893-1962), с 1946 по 1948 гг. за-
нимающего пост министра просвещения 
СССР [2].  

Акцентируя внимание на педагогиче-
ском аспекте термина «поведение», 
А.Г. Калашников замечает следующее: 
«Поведение есть характерный и возмож-
ный для данного лица комплекс реакций 
на внешнюю среду, который и создает в 
сознании других людей представление о 
его «Я» [3, с. 15]. Согласно логике данного 
ученого, при оценке поведения важно учи-
тывать то обстоятельство, что поведение 
не тождественно акту бессознательной ме-
ханической реакции человека на окружа-
ющие его условия, а безусловно предопре-
делено сознанием человека, дозволяющим 
ему устанавливать пределы внешнего вы-
ражения своей сущности. Данное утвер-
ждение не противоречит отдельным пове-
денческим моментам человека в части его 
некоторых подсознательных или автома-
тических проявлений своего «Я». В любом 
случае побудительный мотив каждого по-
веденческого акта человека предопределен 
глубинными внутренними процессами его 
личности, которые корреспондируют 
уровню развития сознания человека. 
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Указанные тезисы А.Г. Калашникова 
подкреплены его размышлениями в оценке 
роли воспитания человека, с точки зрения 
своего воздействия на поведение индиви-
да, которое несомненно носит явно выра-
женный сознательный характер. В этой 
связи советский педагог исходит из того, 
что «воспитание есть определенное воз-
действие среды на человека, вследствие 
которого его поведение изменяется» [3, 
с. 19]. Проводя анализ процесса формиро-
вания поведения человека, А.Г. Калашни-
ков апеллирует к описанию триады: 

1) биологическое развитие; 
2) общественное бытие; 
3) общественное сознание, краткая ха-

рактеристика элементов которой имеет 
следующий вид: 

1. Биологическое развитие способствует 
приобретению конкретным индивидом 
определенных качеств поведения и демон-
страции своих способностей. Более полная 
реализация этих способностей осуществ-
ляется в условиях благоприятной социаль-
ной среды. Тем не менее, количество и ка-
чество способностей человека прямо зави-
сят от различной «биологической зало-
женности приспособления организма к 
воздействию окружающей среды» [3, 
с. 20]. 

2. Общественное бытие определяет со-
знание человека. Данный тезис подтвер-
ждается следующим выводом К. Маркса: 
«способ производства материальной жиз-
ни обусловливает собой процесс жизни 
социальной, политической и духовной во-
обще» [4]. 

3. Общественное сознание, являясь од-
ним из элементов воздействующей на че-
ловека среды, направлено на обработку 
самих людей и изменение их поведения [3, 
с. 22]. 

Обобщая свои суждения в части объяс-
нения смысла компонентов отмеченной 
триады, А.Г. Калашников соглашается с 
мыслью К. Маркса о принадлежности со-
циуму объективного факта «обработки 
людей людьми» [5, с. 35], смысл которого 
заключается в безусловной данности про-
цесса воздействия на одних людей со сто-
роны других и на самих себя. Указанное 

прямо относится также к организации вос-
питания российских полицейских и пони-
мания ими требований к этике и служеб-
ному этикету своего поведения [6]. Таким 
образом, процесс формирования социаль-
ного поведения человека прямо зависит от 
действия трех факторов: биологического 
развития; общественного бытия; специ-
ального воспитания. Следует отметить, 
что специальное воспитание выступает в 
качестве части общественного бытия, за-
висит от него и наделено особой, форми-
рующей поведение и сознание человека 
силы. Воспитательный процесс формиро-
вания социального поведения человека 
наполнен глубиной педагогического 
смысла. В данном случае мы руководству-
емся тем, что под педагогическим смыс-
лом следует понимать сущность и предна-
значение феномена обучения и воспита-
ния, обладающего признаком целеполага-
ния, направленного на достижение кон-
кретного результата. 

Резюмируя изложенное, мы считает не-
обходимым определить следующие выво-
ды: 

1. Рассмотренные концептуальные по-
ложения педагогической мысли относи-
тельно поведенческих аспектов личности 
имеют принципиальное значение и для со-
трудника полиции, являющегося гражда-
нином и членом российского общества. 

2. Воспитательная работа с личным со-
ставом полиции требует более предметно-
го и системного отношения к организации 
процесса формирования у каждого поли-
цейского служащего осознанного отноше-
ния к своему поведению в обществе и 
важности привития ему социально прием-
лемых вариантов проявления своего «Я» 
среди окружающих его других людей. 

3. Непременным условием гармонично 
развитой личности полицейского, способ-
ного адекватным образом продемонстри-
ровать свое поведение в обществе, исходя 
из ожиданий самого общества от предна-
значения полиции и требования общества 
к поведению полиции, выступают понима-
ние и готовность полицейских к решению 
задач самосовершенствования и самораз-
вития. 
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Аннотация. В рамках статьи внимание уделено профессиональной компетентности 

педагога инклюзивного образования, тем компетенциям, которыми должен обладать пе-

дагог при работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Также обо-

значен ряд проблем, с которыми сталкиваются педагоги при реализации инклюзивного 

образования в школе в связи с тем, что не имеют дополнительной профессиональной 

поддержки и подготовки. Отмечена необходимость подготовки соответствующих кад-

ров для работы с детьми с ОВЗ, важность формирования определенных компетенций 

как профессионального, так и личного характера. В современных условиях ориентации на 

инклюзивность образования необходим переход к профессионально-психологической го-

товности педагогов к работе с детьми с ОВЗ. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, педагог, компетенции, компетентность, 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, педагогическая фасилитация, 

педагог-фасилитатор. 

 

Отмечается, что инклюзивное образо-

вание является важным шагом в развитии 

образования не только детей с ОВЗ, но и 

всей образовательной системы страны. 

Важность инклюзии отмечается на госу-

дарственном уровне как важнейший ин-

струмент развития и социализации детей с 

особыми образовательными потребностя-

ми. Инклюзия направлена на воссоздание 

нарушенной социальной экологии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

восстановление целостных жизненных 

взаимосвязей, обеспечивающих им ком-

фортную «жизненную автономность», 

условия для максимально самостоятельной 

(автономной) и независимой жизни обу-

чающегося в обществе [1, с. 70]. 

Инклюзия благодаря процессам адапта-

ции образовательной среды имеет воз-

можность сегодня предоставить обучаю-

щимся, имеющим особые образовательные 

потребности, адекватную и подходящую 

им форму обучения. Сегодня наблюдается 

уход от фронтальных форм обучения и пе-

реход к интегрированным формам работы. 

Постепенно формируется вариативная об-

разовательная среда, осуществляется ин-

дивидуальный подход в процессе подго-

товки и подачи учебного материала, при-

меняется на практике разные формы и ме-

тоды работы с детьми. Например, дети с 

особенностями развития могут частично 

находится в образовательной процессе, 

работать с педагогом-тьютором, получать 

дополнительную информационную под-

держку, обучаться по индивидуальной 

учебной программе, учитывающей осо-

бенности каждого ребенка с ОВЗ. 

В рамках инклюзивного образования 

осуществляется признание важности и 

ценности различий всех детей и их спо-

собности к обучению. Инклюзия – это ва-

риативная, гибкая и подстраиваемая си-

стема обучения, которая постоянно разви-

вается, она не статична, а значит изменяе-

мая, учитывающая особенности ребенка. 

В этом плане на первое место встает 

вопрос профессиональной компетентности 

педагогов, работающих в массовых ин-

клюзивных школах, их подготовке к рабо-

те с особыми детьми и постоянном повы-

шении квалификации. К таким педагогам 

предъявляются более высокие требования, 

так как они работают с детьми с ОВЗ, со-

ответственно должны обладать опреде-

ленными ценностными ориентациями, 
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профессиональными и личностными каче-

ствами, необходимыми для трансляции и 

реализации инклюзивного образования. 

Профессиональная компетентность педа-

гога – это теоретическая и практическая 

готовность к осуществлению педагогиче-

ской деятельности, проявляющаяся в реа-

лизации знаний, умений, навыков, профес-

сионально-личностных качеств на практи-

ке [2, с. 60]. 

Педагог инклюзивного образования 

опирается на соответствующий комплекс 

академических, профессиональных и со-

циально-личностных компетенций. Они 

образуют комплекс необходимых качеств 

и компетенций, которыми должен обла-

дать преподаватель, при чем они тесным 

образом должны переплетаться между со-

бой. Педагог, который имеет профессио-

нальные компетенции в плане инклюзив-

ного образования, но не имеющими соот-

ветствующих личных качеств (саморе-

флексия, сопереживание, коммуникабель-

ность и т.д.) не могут полноценно органи-

зовывать и реализовывать инклюзивный 

образовательный процесс. Педагог инклю-

зивного образования – это не просто спе-

циалист, это профессионал с широким 

набором компетенций. 

Компетентность педагога включает це-

лый спектр знаний, умений, навыков и не-

обходимых качеств для полноценной реа-

лизации инклюзии в обучающем процесс. 

Инклюзивный педагог знает основы при-

менения психолого-педагогических техно-

логий (в том числе инклюзивных), необхо-

димых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями и особен-

ностями развития. Помимо этого, педагог 

должен владеть методами и методиками 

работы с особенными детьми, организовы-

вать образовательный процесс, исходя из 

их физических и психических особенно-

стей. На практике применяет различные 

формы работы коррекционного, развива-

ющего и воспитательного характера. Так-

же педагог должен знать основы и требо-

вания ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Педагог, который работает с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

должен иметь высокую степень контроля и 

регуляции своей деятельности, быстро ре-

агировать на изменения как поведенческо-

го, так и эмоционального характера со 

стороны особенных детей. Он должен об-

ладать навыками в своем арсенале, чтобы 

справляться с негативными эмоциями, 

навыками расслабления, способностью 

контролировать себя, способностью адап-

тироваться в трудных, неожиданных ситу-

ациях. Одним из главных требований к пе-

дагогу, который ведет образовательную 

деятельность с детьми ОВЗ и инвалидно-

стью, является деликатность и тактич-

ность [2, с. 61]. 

Это далеко не весь перечень необходи-

мых компетенций педагога инклюзивного 

образования. Такой педагог может высту-

пать инклюзивным педагогом если эффек-

тивно сочетает и реализует на практике 

профессионализм и личную заинтересо-

ванность в транслировании и применении 

инклюзии в образовательном процессе. 

Сысоева Е.Ю. отмечает помимо выше 

представленных компетенций важность 

коммуникативной компетентности педаго-

га инклюзивного образования. Детерми-

нантами коммуникативной компетентно-

сти являются: «повышение уровня толе-

рантности педагогов; формирование объ-

ективного образа обучающегося с особы-

ми образовательными потребностями; по-

вышение уровня информированности в 

вопросах взаимодействия с особыми обу-

чающимися. Именно толерантность как 

свойство личности признается исследова-

телями наиболее значимым профессио-

нальным качеством педагога инклюзивно-

го образования» [3, с. 256]. 

С точки зрения Т.А. Челноковой педа-

гог инклюзивного образования должен об-

ладать педагогической фасилитацией – 

способностью выстраивать взаимоотно-

шения между собой и всеми учениками, 

как нормотипичными детьми, так и детьми 

с ОВЗ. Педагогическая фасилитация как 

стиль управления, ориентированный на 

сотрудничество, построенный на основе 

эмпатии и толерантности, сможет стиму-

лировать эффективность развития инклю-

зии в образовании [4, с. 298]. 

Фасилитация выступает как комплекс-

ное понятие, объединяющее в себе органи-
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зацию образовательного процесса на осно-

ве управления профессиональными компе-

тенциями и личными характеристиками. В 

основе фасилитации педагога инклюзив-

ного образования лежит субъект-

субъектный характер педагогического вза-

имодействия. Причем как между педаго-

гом и учениками, так и между самими 

обучающимися – детьми с особенностями 

психофизического развития и нормоти-

пичными сверстниками. Такое взаимодей-

ствие ориентировано на выстраивание 

совместной деятельности всех детей, ори-

ентированной в конечном итоге на реше-

нии образовательных и учебных задач. 

Как отмечает Т.А. Челнокова: «Дея-

тельность педагога-фасилитатора направ-

лена на стимулирование процессов само-

развития, самовоспитания, самообучения 

за счет организации особого стиля обще-

ния, построенного на основе партнерства 

педагога и обучающегося. Реализация та-

кого подхода в инклюзивной среде требует 

четкого понимания организационных осо-

бенностей учебного занятия, порожденных 

необходимостью дифференциации учеб-

ных заданий соответственно уровня разви-

тия обучающихся» [4, с. 298]. 

Педагог-фасилитатор должен уметь в 

процессе обучения направлять всех и каж-

дого ученика, подталкивать к самостоя-

тельному решению образовательных за-

дач, способствовать раскрытию потенциа-

ла каждого обучающегося, способствовать 

развитию образовательных и личных ка-

честв учеников. При этом сам педагог мо-

жет выбирать многообразные техники и 

методы фасилитации. Например, в процес-

се решения учебной задачи каждый ученик 

самостоятельно решает свою часть задачи, 

далее происходит обмен мнениями и опы-

том. В итоге все обучающиеся получают 

максимально возможные варианты реше-

ния и могут выбрать наиболее приемле-

мый для себя. Можно отметить, что педа-

гог-фасилитатор не ограничивает обучаю-

щихся рамками, заложенными для реше-

ния определенной образовательной задачи, 

а дает возможность экспериментировать и 

находить несколько вариантов ее решения. 

Индивидуальность с одной стороны и кол-

лективные решения с другой стороны при-

водят к вариативности образовательного 

процесса, тем самым подстраиваясь под 

разных детей. 

Таким образом, применение техник фа-

силитации на практике содействует само-

развитию, самосовершенствованию как 

педагога, так и обучающихся. Это некий 

стиль управления образовательным про-

цессом, когда все его субъекты важны и 

равны, когда наблюдается сотрудничество 

и взаимодополнение в учебном процессе 

задействованных субъектов. В результате 

чего повышается не только эффективность 

управления педагогическим процессом, но 

и результативность обучения всех детей. 

Субъект-субъектные отношения позволя-

ют с одной стороны индивидуализировать 

обучение, с другой стороны обеспечить 

равные возможности в обучении для всех 

детей. 

Ключевая задача педагога-фасилитато-

ра заключается в организации такого обра-

зовательного процесса, при котором 

наблюдается более упрощенное и легкое 

усвоение и овладение обучающимися 

учебными материалом. Это обеспечивает-

ся за счет не только подачи материала раз-

ными способами, но и итоговой оценки 

полученного результата. Педагог-фасили-

татор оценивает детей не на основе одних 

утвержденных показателей и критериев, а 

оценивает индивидуально каждого учени-

ка, исходя из их особенностей развития и 

образовательных возможностей. 

Таким образом, можно отметить следу-

ющие профессиональные компетенции пе-

дагога инклюзивного образования: 

- знание психолого-педагогических за-

кономерностей и особенностей возрастно-

го и личностного развития детей с ОВЗ; 

- осуществлять профессиональное са-

мообразование по вопросам обучения де-

тей с ОВЗ, уметь проектировать учебный 

процесс для совместного обучения детей с 

ОВЗ и нормотипичных учеников; 

- создавать коррекционно-развивающую 

среду в условиях общеобразовательного 

учреждения для развития всех детей; 

- реализовывать различные способы пе-

дагогического взаимодействия между все-

ми субъектами коррекционно-образова-

тельного процесса и др. 
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Однако, несмотря на выделение про-

фессиональных компетенций педагогов 

инклюзивного образования, которыми он 

должен обладать и реализовывать, суще-

ствует ряд проблем. На практике отмеча-

ется профессиональная некомпетентность 

специалистов образовательных учрежде-

ний. Исходя из этого, требуется разработка 

и создание условий для повышения уровня 

профессиональной компетентности педа-

гогов, работающих с детьми с ОВЗ, осу-

ществляющих инклюзивное обучение в 

общеобразовательных учреждениях. 

Мироновой М.В. отмечается проблема 

неподготовленности педагогов в рамках 

профессиональной переподготовки кадров 

и повышения квалификации. Она говорит 

о формальном подходе к процессу получе-

ния дополнительного образования педаго-

гов, работающих с детьми с ОВЗ в обще-

образовательной школе. В ходе проведен-

ного М.В. Мироновой исследования, она 

заключает, что такие курсы носят общий и 

ознакомительный, а не практик ориенти-

рованный характер, дающий обзорную 

информацию об инклюзии и ее значимости 

для системы образования. При этом в не-

достаточном объеме отражены практиче-

ские методы и формы работы с детьми, 

имеющие особые потребности в образова-

нии. Такие курсы не дают возможности 

формированию навыков и умений рабо-

тать с детьми с ОВЗ [5, с. 354]. 

Именно поэтому Т.В. Мухлаева говорит 

о том, что сегодня обучение педагогов и 

руководителей школ в рамках инклюзив-

ного образования следуют рассматривать 

не как специализированное обучение, а 

как одно из направлений их педагогиче-

ской подготовки и повышения квалифика-

ции [6, с. 106]. То есть на постоянной ос-

нове в рамках ежегодных курсов повыше-

ния квалификации, дополнительного обра-

зования и обучающих мероприятий (семи-

наров, лекций, вебинаров и т.д.). 

Таким образом, вопросы профессио-

нальной компетентности педагогов в обла-

сти инклюзивного образования, а также их 

повышение имеют первостепенное значе-

ние с точки зрения эффективного внедре-

ния инклюзии в общеобразовательной 

школе. Педагог должен обладать целым 

рядом профессиональных и личностных 

качеств и компетенций чтобы эффективно 

организовывать образовательный и педа-

гогический процесс, выстраивать взаимо-

отношения между детьми с ОВЗ и осталь-

ными участниками обучения, находить ва-

рианты плодотворного сотрудничества и 

полноценно реализовывать потенциал 

каждого обучающегося, как нормотипич-

ного ученика, так и ученика с определен-

ными проблемами здоровья. 

Отмечается ряд проблем, таких как не-

достаточность специальной подготовки 

педагогов инклюзивного образования, 

формальный подход к их обучению, под-

готовке и переподготовке, отсутствие пси-

холого-педагогической поддержки самих 

педагогов инклюзивного образования. В 

связи с чем, необходим пересмотр подхо-

дов к обучению педагогов, включение ин-

клюзивного аспекта в процесс обучения 

педагогов. Отмечается необходимость 

включения адаптированных методик и ме-

тодов работы с детьми с ОВЗ в программы 

повышения квалификации и обучения пе-

дагогов, формирование профессионально-

педагогической культуры, позволяющим 

организовывать эффективное педагогиче-

ское взаимодействие со всеми участника-

ми образовательного процесса и готовить 

профессионально компетентного педагога 

инклюзивного образования. 
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Аннотация. В данной статье описываются различные этапы стратегии Европейско-

го Союза (ЕС) в Центральной Азии и делается вывод, что этот азиатский регион имеет 

растущее геополитическое значение для ЕС и даже всего мира. В то же время, Цен-

тральная Азия играет все более важную роль в многих организациях, включая Шанхай-

скую организацию сотрудничества (ШОС). Так что, рассматривая Центральную Азию 

как важную платформу, данная работа будет изучать возможность сотрудничества 

между ШОС и ЕС – объяснять важность развертывания сотрудничества между ними и 

излагать ключевые области взаимодействия и смежные вопросы, представляющие вза-

имную озабоченность. 

Ключевые слова: ЕС, Центральная Азия, внешняя стратегия, ШОС, сотрудничество  

 

По мере изменения мировой ситуации и 

ухудшения отношений между Европой и 

Россией ЕС необходимо найти нового 

партнера для удовлетворения своих по-

требностей в ресурсах и стабилизации по-

литической зависимости. Пять стран Цен-

тральной Азии, близкие к России, стали 

новой целью для дипломатии ЕС – богатые 

энергетические ресурсы и важное страте-

гическое расположение того региона могут 

гарантировать дальнейшее развитие ЕС. 

Будучи важными членами ШОС, все раз-

вивающейся международной организации, 

страны Центральной Азии приобретают 

все большее влияние в Азии и во всем ми-

ре. Поэтому более тесное взаимодействие 

с Центральной Азией также поможет ЕС 

взаимодействовать с азиатскими странами, 

особенно с теми страна-членами ШОС, 

расширить сферу влияния и выйти из не-

ловкой ситуации, в которой он оказался в 

мировой борьбе за политическую власть. 

Стратегия ЕС в Центральной Азии 

Развитие стратегии ЕС в Центральной 

Азии можно условно разделить на три пе-

риода: с 1991 по 2001 год; с 2001 по 2017 

год; и с 2017 по настоящее время [1]. 

1) 1991-2001 гг. 

В 1990-х годах Советский Союз распал-

ся, и страны Центральной Азии одна за 

другой стали независимыми. Чтобы уси-

лить свое международное влияние в новом 

мировом ландшафте, ЕС начал протягивать 

оливковую ветвь странам Центральной 

Азии. Однако десятилетняя программа 

ТАСИС не дала положительных результа-

тов из-за различных условий в странах 

этого региона и противоречивых ценно-

стей двух континентов. Будучи програм-

мой помощи для всего СНГ, стратегия это-

го периода не охватывала все страны, а 

экономическая и техническая помощь, по-

лучаемая странами СНГ, варьировалась в 

зависимости от потребностей европейско-

го стратегического развития: Россия, 

крупнейшая страна СНГ, получала 

наибольшую долю помощи, за ней следо-

вали страны Восточной Европы, которые 

должны были присоединиться к Европе, и, 

наконец, страны Центральной Азии, 

наиболее удаленные от Европы. К началу 

века только Казахстан, Узбекистан и Кыр-

гызстан подписали соглашения о партнер-

стве и сотрудничестве с ЕС, которые толь-

ко затрагивают две области стратегии – 

экономическую и техническую помощь, и 

борьбу с наркопреступностью. 

Отношение ЕС к Центральной Азии из-

менилось после событий 11 сентября 2001 

года. После этого события в мире стал 

свирепствовать терроризм. Появление ис-

ламского терроризма и экстремизма в Цен-

тральной Азии также заставило ЕС посте-

пенно осознать важность поддерживания 

мира и стабильности в этом регионе. Более 

того, в связи с резким ростом мировых цен 
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на сырую нефть после начала нового ты-

сячелетия и непредсказуемостью европей-

ско-российских отношений, ЕС был вы-

нужден обратиться к странам Центральной 

Азии, расположенным близким к России, в 

качестве способа диверсификации поста-

вок энергии и обеспечения геополитиче-

ской стабильности. 

2) 2001-2017 гг. 

Начало этого века было золотым перио-

дом развития ЕС, когда ЕС начал адапти-

ровать свою дипломатическую стратегию 

и быстро расширял свою территорию и 

сферу влияния. Дипломатия ЕС постепен-

но распространилась вовне, оказала глубо-

кое влияние на страны Центральной и Во-

сточной Европы, а также Центральной 

Азии, продемонстрировав ценности и вы-

сокий уровень экономической мощи ЕС, 

заставив эти страны осознать преимуще-

ства Европы и заинтересовать некоторых 

из них в присоединении к себе. Новая ди-

пломатическая стратегия ЕС включает в 

себя регион Центральной Азии. Появление 

в 2007 году документа «ЕС-Центральная 

Азия: новая стратегия партнерства» явля-

ется ярким тому подтверждением [2]. Со-

трудничество между двумя сторонами в 

этот период расширилось от взаимодей-

ствия в отдельных областях до всеобъем-

лющего, многопрофильного - в областях 

экономического развития, транспорта, ре-

гиональной безопасности, охраны окру-

жающей среды и энергичных ресурсов. В 

то же время ряд мер, таких как политиче-

ский диалог на высоком уровне и финан-

сирование Европейским банком развития 

малых и средних предприятий в Цен-

тральной Азии, также способствовали 

укреплению обменов и сотрудничества 

между двумя сторонами и повышению 

престижа и политического влияния ЕС в 

Центральной Азии. 

3) 2017 год – настоящее время 

Изменение международной ситуации и 

возникновение местных проблем застави-

ли ЕС еще больше прояснить ситуацию с 

развитием в Центральной Азии, что требу-

ет от него проведения дальнейших иссле-

дований региона и разработки новой ди-

пломатической стратегии в соответствии с 

ситуацией. 

В 2017 году ЕС решил разработать но-

вую стратегию в Центральной Азии в ре-

зультате новой волны политических ре-

форм в регионе, продвижения региональ-

ной интеграции и все более важной роли 

Центральной Азии в глобальном контек-

сте. 2019 год ознаменовал третий этап но-

вой стратегии ЕС для Центральной Азии 

публикацией документа «ЕС и Централь-

ная Азия: новые возможности для более 

сильного партнерства». В этом документе 

ЕС выражает свое намерение построить 

более всеобъемлющее, открытое и надеж-

ное партнерство с Центральной Азией и 

определяет три приоритетных направления 

сотрудничества: во-первых, повышение 

способности решить проблемы и продви-

гать реформы стран Центральной Азии для 

достижения устойчивого развития; во-

вторых, продвижение устойчивого регио-

нального сотрудничества и усиление инве-

стиций в молодежь для улучшения эконо-

мической ситуации; в-третьих, укрепление 

существующих структур партнерства, ак-

тивизация политического диалога и по-

строение демократического общества. 

Хотя двусторонние отношения между 

ЕС и Центральной Азией вступили в но-

вую фазу, интересы и влияние ЕС в Цен-

тральной Азии по-прежнему сдерживают-

ся США и Россией, а вопросы региональ-

ной безопасности и смена внутреннего ре-

жима могут повлиять на следующие шаги 

в стратегии ЕС. 

Новые размышления о стратегии ЕС 

в Центральной Азии 

1) ШОС и Центральная Азия 

Хотя ШОС относительно неизвестна в 

Европе как региональная организация, она 

стала динамичной, влиятельной и эконо-

мически мощной региональной междуна-

родной организацией в Азии, охватываю-

щей большую часть региона [3]. Шанхай-

ская организация сотрудничества (ШОС) 

была основана в 2001 году как механизм 

встречи "Шанхайской пятерки" для реше-

ния вопросов безопасности границ и явля-

ется одной из крупнейших в мире надна-

циональных региональных организаций. 

За 20 лет с момента своего создания она 

превратилась из органа по борьбе с терро-

ризмом в наднациональную организацию, 
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осуществляющую всестороннее сотрудни-

чество между азиатскими странами в об-

ласти финансов, торговли и экономики, 

политики, безопасности и гуманитарных 

наук, и она имеет сильное влияние в стра-

нах-членах и странах-наблюдателях. Че-

тыре из пяти стран Центральной Азии уже 

были полноправными членами организа-

ции на момент ее создания, а в августе 

2007 года Туркменистан, который всегда 

сохранял дипломатический нейтралитет, 

также проявил определенный интерес к 

организации – его лидеры приняли участие 

в саммите лидеров ШОС в Бишкеке. Сов-

местное участие пяти центральноазиат-

ских стран еще раз подтверждает незаме-

нимую роль ШОС в Центральной Азии. 

Инициатива «Один пояс, один путь» 2013 

года и документ 2015 года «Видение и 

действия по продвижению строительства 

экономического пояса Шелкового пути и 

морского Шелкового пути 21 века» озна-

меновали официальный запуск проекта 

системы «Один пояс, один путь» [4]. Пря-

мой сухопутный Шелковый путь в Европу 

связывает Китай, страны Центральной 

Азии и Россию, являясь инициатором ини-

циативы, в будущем Китай буду инвести-

ровать значительные средства в экономи-

ческий, финансовый, транспортный и ме-

дицинский области Центральной Азии. 

Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС), совместная инициатива Китая и 

России при участии стран Центральной 

Азии, обеспечивает платформу для много-

стороннего сотрудничества. Поэтому пре-

имущества ШОС для развития Централь-

ной Азии неисчислимы. 

2) Возможности сотрудничества меж-

ду ЕС и ШОС 

Учитывая наличие общих дипломатиче-

ских целей и принципов ЕС и ШОС – под-

держание регионального мира и стабиль-

ности и установление нового международ-

ного экономического и политического по-

рядка – и новую ситуацию в мире – разви-

тие глобализации и многополярности – 

двум организациям можно определить 

свои собственные потребности и сосредо-

точиться на развитии сообщества челове-

ческой судьбы, отказаться от стереотипов в 

отношении друг друга, найти сферы об-

щих интересов и развивать широкомас-

штабное сотрудничество. Таким образом, 

ШОС может использовать интерес ЕС к 

странам Центральной Азии как возмож-

ность работать над развитием сотрудниче-

ства между двумя организациями, макси-

мизируя их взаимные инвестиции и отдачу, 

и, в конечном итоге, достигая выигрыша. 

Китай также может использовать свой ста-

тус члена-основателя ШОС для укрепле-

ния обменов с ЕС в рамках новой страте-

гии ЕС по развитию Центральной Азии, 

стремясь улучшить имидж обеих сторон и 

заложить основу для сотрудничества на 

более высоком уровне в будущем. 

1) Значение сотрудничества 

Во-первых, для стран Центральной 

Азии ШОС может стать потенциальным 

инструментом содействия экономическому 

росту в регионе. Не имея выхода к морю, 

Центральная Азия может гарантировать 

себе транспорт и торговлю только через 

сотрудничество с такими странами, как 

Китай, Россия и Индия. Без сотрудниче-

ства членов ШОС и стран-наблюдателей 

большое количество международных това-

ров и грузов не сможет распространяться 

через регион, и роль центральноазиатского 

международного транспортного коридора 

будет неэффективной. Такая функция так-

же очень важна для ЕС. Большая часть со-

трудничества ЕС со второй по величине 

экономикой мира осуществляется по суше. 

Регулярное движение поездов Китай-

Европа также зависит от внутреннего со-

трудничества в Центральной Азии. Поэто-

му сотрудничество между двумя междуна-

родными организациями как полезно для 

местного развития Центральной Азии, так 

и повышает ценность сотрудничества 

между Востоком и Западом. 

Во-вторых, в ШОС имеются большие 

запасы энергоресурсов. ЕС, сдерживаемый 

перебоями в поставках Россией энергии, 

изо всех сил пытается найти выход из этой 

проблемы. В богатой углеводородами Цен-

тральной Азии Казахстан занимает 12-е 

место в мире с доказанными запасами 

нефти в 30 миллиардов баррелей, а Турк-

менистан и Узбекистан занимают 44-е и 

46-е места соответственно. Туркменистан 

также занимает 6-е место в мире по дока-
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занным запасам природного газа - 7,5 

млрд. кубометров, а Казахстан и Узбеки-

стан входят в первую двадцатку. Таким об-

разом, богатые запасы ресурсов не только 

помогут Центральной Азии привлечь ино-

странные инвестиции и способствовать 

местному развитию, но и обогатят каналы 

импорта энергии в ЕС и облегчат его 

«энергетический кризис» [1]. 

Для ЕС Китай и Россия являются важ-

ными партнерами в рамках ШОС, и со-

трудничество между двумя организациями 

будет способствовать дальнейшему укреп-

лению и улучшению двусторонних отно-

шений ЕС с Китаем и Россией. Более того, 

и Китай, и Россия сегодня также рассмат-

ривают ШОС как приоритет в своей соб-

ственной дипломатии. Китай хочет ис-

пользовать ШОС для увеличения своей 

экономической мощи и расширения ди-

пломатического круга, а Россия – для со-

хранения своего постсоветского влияния 

на Центральную Азию. Таким образом, 

благодаря такой платформе обмены и со-

трудничество между ЕС, Китаем и Россией 

станут более всесторонними и глубокими. 

В то же время, противостояние терро-

ризму в Центральной Азии также может 

стать предметом сотрудничества между 

двумя международными организациями. 

2) Возможные ключевые области со-

трудничества 

Диалог с ШОС может помочь ЕС до-

стичь нескольких ключевых целей, таких 

как углубление связей с Россией и Китаем, 

содействие экономическому развитию в 

Центральной Азии, устранение "мягких" 

угроз безопасности в регионе и укрепле-

ние его энергетической безопасности. А 

учитывая озабоченность ЕС и пяти цен-

тральноазиатских правительств проблемой 

терроризма, диалог между двумя органи-

зациями может также касаться борьбы с 

терроризмом [5]. 

Поэтому ЕС и ШОС должны сосредото-

читься на следующих вопросах для обсуж-

дения: 

Во-первых, обеим организациям следует 

сосредоточиться на развитии Центрально-

Азиатского региона. Обе стороны должны 

предпринять конкретные проекты сотруд-

ничества для стабилизации и развития 

местной экономики. Сферы сотрудниче-

ства могут охватывать такие основные об-

ласти, как искоренение бедности, сельское 

хозяйство, управление водными ресурсами 

и развитие инфраструктуры. В то же вре-

мя, следует принять ряд преференциаль-

ных мер для достижения высшей либера-

лизации в области экономики, таких как 

сокращение налогов и сборов, увеличение 

объемов кредитования и снижение затрат 

на финансирование, осуществление эко-

номической помощи этническим мень-

шинствам, упрощение таможенной проце-

туры, обеспечение прозрачности, улучше-

ние систем корпоративного управления и 

продвижение структурные реформы в сфе-

ре предложения и др. 

Во-вторых, ЕС и ШОС также должны 

сосредоточиться на потенциальных угро-

зах безопасности, таких как незаконный 

оборот наркотиков, финансовая коррупция 

и организованная трансграничная пре-

ступность. Для решения этих вопросов обе 

стороны могли бы создавать совместную 

межправительственную рабочую группу 

как Европол или специальная комиссия по 

борьбе с терроризмом. В задачи таких ор-

ганизаций входил бы обмен информацией, 

проведение обучения и совместных опера-

ций между полиций разных стран. 

Их сотрудничество также должно быть 

связано с энергией. В будущем Россия и 

Казахстан будут удовлетворять многие по-

требности в нефти и газе их соседних 

стран. И строительство нефтепровода от 

Каспийского моря до западного Китая, то 

есть из Казахстана в Китай, увеличит экс-

порт из Центральной Азии на быстро раз-

вивающиеся нефтяные рынки Китая и да-

же Южной Азии. Россия и Китай уже под-

писали соответствующие соглашения. Для 

ЕС это значит усиление энергетической 

конкуренции энергетических ресурсов 

Центральной Азии. Поэтому ЕС необхо-

димо разработать стратегию энергетиче-

ского сотрудничества с ШОС, чтобы смяг-

чить последствия этой конкуренции и 

обеспечить собственную энергетическую 

безопасность. 

Еще одним очень важным вопросом яв-

ляются права человека и подобные поли-

тические вопросы [6]. ЕС и ШОС должны 
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активно обсуждать эти вопросы. Страны-

члены ШОС должны собственными акци-

ями продемонстрировать свое собственное 

отношение и взгляды на вопросы, пред-

ставляющие «важные озабоченности» ЕС. 

Академические дискуссии и образователь-

ные обмены между двумя сторонами в 

Центральной Азии могут быть использо-

ваны для повышения уровня знаний и по-

нимания друг друга и тем самым умень-

шить конфликты. 

Заключение 

Постоянное развитие стратегии ЕС в 

Центральной Азии доказывает важность 

этого региона – сотрудничество с ЦА спо-

собствует обогащению каналов импорта 

энергии в ЕС и другие соседние регионы, 

гарантируя энергетическую безопасность; 

стабильность ситуации в Центральной 

Азии может облегчить ситуацию в сосед-

них нестабильных регионах, таких как 

Афганистан и Иран, и обеспечить хорошие 

условия и среду для регионального и даже 

глобального развития. В то же время, стра-

тегическое положение Центральной Азии 

очень важно – регион находится в центре 

Европейского Союза, России и Китая и яв-

ляется важнейшим связующим звеном 

между Азией и Европой, что оказывает 

решающее влияние на торговые обмены и 

образование сферы политического влияния 

между двумя континентами. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС), име-

ющая широкое влияние в Центральной 

Азии, играет ключевую роль в обмене и 

развитии региона. Учитывая схожие цели и 

принципы ЕС и ШОС, а также видение 

обменов и сотрудничества в Центральной 

Азии, обе стороны могут воспользоваться 

этой возможностью, чтобы попытаться 

развить межорганизационные обмены и 

сотрудничество, усилить дискуссию в та-

ких областях, как экономическое развитие, 

энергия, региональная безопасность и пра-

ва человека в Центральной Азии, и разви-

вать экономику Центральной Азии, твор-

чески реализуя межорганизационные кон-

такты, внося вклад в мирное развитие ре-

гиона и мира для достижения беспроиг-

рышного положения. 
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Аннотация. В статье впервые разработаны детерминанты политической аргумен-

тации в обеспечении триады духовной безопасности на уровне личности, общества, гос-

ударства. Определены научно-методологические основы преодоления тоталитарной экс-

пансии по разрушению культурного и интеллектуального потенциала национальных госу-

дарств, конституционных режимов. Раскрыты источники, принципы, механизмы фор-

мирования культуры политической аргументации. Определен этико-демократический 

потенциал политической аргументации как механизма партисипации граждан, социаль-

ного единения. Сформулированы параметры факторного влияния культуры политической 

аргументации на устойчивость духовной безопасности общества. Раскрыт технологи-

ческий алгоритм формирования контекстуальности политической ситуации, целевых 

установок, политических и идеологических взглядов, а также уровень развития личност-

ных этико-моральных качеств субъектов политики, ситуационные техники аргумента-

ции в структуре коммуникации. 
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Фундаментальным основанием демо-

кратических политических систем, зако-

ном модернизации института власти вы-

ступает взаимодействие акторов политики 

с институтами гражданского общества на 

основе конструктивного диалога, системы 

вертикально-горизонтальных политиче-

ских коммуникаций и культуры политиче-

ской аргументации как интеллектуально-

когнитивного продукта генезиса развития 

политической науки и практики. 

Такая постановка исследуемой здесь 

проблемы требует выявления и сопряже-

ния комплекса детерминант возрастания 

факторной роли культуры политической 

аргументации как архитектоники духовной 

безопасности как объекта государственно-

го и политического управления в целях 

обеспечения консолидированного един-

ства триады национальной безопасности: 

личности, общества, государства как ба-

ланса модернизации и преемственно-

сти [1]. 

Вместе с тем на эмпирическом уровне 

политика представляет собой совокуп-

ность различного вида акций, интеракций 

акторов, субъектов в сфере соперничества 

за власть на основе политических ценно-

стей, идеологических принципов, соци-

альных и конституционно-правовых норм. 

Политический процесс как динамическая 

характеристика политики, по мнению 

А. И. Соловьева, представляет собой «со-

вокупность всех изменений политических 

явлений, отражающих трансформацию их 

содержания, форм существования, спосо-

бов и темпов движения, происходящих 

под влиянием внешних и внутренних фак-

торов и в контексте определенного време-

ни и пространства» [2].  

При этом политический процесс охва-

тывает не только деятельность институтов, 

но и формы поведения и отношения всех 

действующих политических акторов, опи-

сывает фактическое исполнение ими своих 

ролей и функций, воплощение замыслов и 

намерений. В политический процесс 

включаются не только основанные на 

нормах конвенциональные формы полити-

ческой активности, но и акции и интерак-
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ции, которые выходят за рамки принятых 

политических правил, демонстрирующие 

нарушение гражданами ролевых функций, 

превышение государственными служащи-

ми должностных и служебных полномо-

чий, нарушение оппозиционными актора-

ми принципов и норм взаимодействия с 

властью, выход деятельности за рамки за-

кона, криминальные действия политиков в 

сфере власти и т. д. 

Политика прежде всего связана с поня-

тиями «власть» и «государство». Взаимо-

связь и соотношение этих трех понятий 

выстраивается следующим образом: поли-

тика – борьба за власть, управление госу-

дарством; государство – главный институт 

политики; власть – возможность управле-

ния другими людьми, которое в политике 

осуществляется от имени и при помощи 

государства. Особенности реализации по-

литики как борьбы за власть определяются 

особенностями модели политики. Исходя 

из системных качеств организации поли-

тической власти, различают демократиче-

ский политический процесс, сочетающий 

различные формы прямого и представи-

тельного народовластия, и недемократиче-

ский политический процесс, определяе-

мый нахождением у власти теократиче-

ских или военных группировок, автори-

тарных лидеров, монархов, партий того 

или иного типа. Демократический полити-

ческий режим функционирует благодаря 

наличию политических условий, к кото-

рым относятся развитое гражданское об-

щество, преемственность политической 

власти, плюрализм. 

Бесспорно, эффективность политиче-

ского процесса выше в тех политических 

моделях, которые «интенционально ори-

ентированы на установление доверия и ос-

нованы на принципах демократии» [3, 

с. 39]. Демократизация политической сфе-

ры направлена на достижение транспа-

рентности, открытости и подотчетности 

деятельности политической и государ-

ственной сфер, установление и укрепление 

доверия к власти, интенсификацию степе-

ни участия населения в политических про-

цессах. Все это создает атмосферу пони-

мания, политической умеренности и дове-

рия, на основании чего возрастает чувство 

социального благополучия, единства на 

основе духовно-нравственных ценностей. 

Такой социальный и политический климат 

формирует у граждан более активную по-

литическую позицию, параметром которой 

выступает политическая партисипация (по 

Г. Алмонду). 

В этой связи актуальны выводы автори-

тетов политической науки об этико-

правовых закономерностях развития демо-

кратии власти и общества, фундаменталь-

ной роли политической культуры и куль-

туры политической аргументации. В част-

ности, в рамках общей классической тео-

рии демократии, протекционистская кон-

цепция (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-

Л. Монтескье, Дж. Мэдисон, Т. Пейн, 

Т. Джефферсон, И. Бентам, Дж. Милль 

и др.) позиционирует базовые принципы 

конституционной демократии. Инструмен-

тами защиты личных интересов, прав и 

свобод от тирании власти и беззакония в 

данной концепции выступают принцип 

равноправия или всеобщего равенства пе-

ред законом и судом, всеобщее избира-

тельное право. 

Ж.-Ж. Руссо и Дж. С. Милль в рамках 

развивающей концепции демократии под-

черкивают просветительскую и образова-

тельную роль демократии, направленную 

на просвещение и саморазвитие свобод-

ных граждан. Ж.-Ж. Руссо интерпретирует 

понятие общественного договора не как 

соглашение между электоратом и властью, 

а как соглашение, реализуемое на горизон-

тальном уровне между равноправными 

членами общества о приемлемом методе 

управления [4]. 

Марксистская теория (К. Маркс, 

Ф. Энгельс) рассматривает развитие обще-

ства с позиций экономической эксплуата-

ции, классовой войны и неотвратимости 

пролетарской революции. 

В середине XX в. в результате пере-

смотра идей классической либеральной 

теории сформирована элитарная концеп-

ция, именуемая также концепцией конку-

рентного элитизма или соревнующихся 

лидеров. По мнению основоположника 

данной концепции Й. Шумпетера, «демо-

кратия является одним из методов полити-

ческого управления, реализуемым профес-
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сиональными политическими акторами, 

конкурирующими за голоса избирателей, а 

также представляет собой определенный 

тип институционального устройства для 

достижения законодательных и админи-

стративных политических решений» [5]. 

Авторитетный элитист М. Вебер также ак-

центировал значимость личности полити-

ка, его профессиональных качеств и «эти-

ки ответственности» [6].  

Для концепци полиархии Р. Даля [7] ха-

рактерно наличие эффективно работаю-

щих политических институтов; честных, 

прозрачных и свободных политических 

выборов; политической конкуренции и по-

литического участия; аргументации, сво-

боды взглядов; права выдвижения канди-

датуры на выборную должность; партий-

ной системы, строительства; законода-

тельно закрепленного права формирования 

общественных объединений и организа-

ций; права на информирование альтерна-

тивными средствами информации и ком-

муникаций; права оппозиции опротесто-

вывать принятые правительством решения 

и др. Фундаментальным обстоятельством 

существования полиархии является нали-

чие динамичного, культурно однородного 

общества, представленного высокой про-

центной долей образованного городского 

населения с высоким уровнем достатка, 

которому свойственны плюрализм мнений 

и приверженность либеральным ценно-

стям. 

В работах Дж. Сартори [8] разработана 

модель элитистской теории, обоснованы 

понятия «вертикальной» демократии и 

«селективной» полиархии как меритокра-

тии обновления политических систем, эф-

фективное развитие которых напрямую 

зависит от квалификации элиты и их эти-

ки. 

Для многосоставных обществ, характе-

ризуемых религиозными, этническими, 

социальными противоречиями и конфлик-

тами, возможность развиваться стабильно 

в демократическом направлении предо-

ставляет модель консоциативной демокра-

тии А. Лейпхарта. Согласно мнению 

А. Лейпхарта, «механизм включения всех 

сегментов в процесс политического управ-

ления предполагает принцип пропорцио-

нальности политического представитель-

ства, право меньшинств на вето, высокую 

степень автономности каждого сегмента, 

реализацию властных полномочий широ-

кой коалицией лидеров, основанной на их 

сотрудничестве и взаимодействии» [9]. 

Вторая половина XX в. ознаменована 

распространением разных форм парти-

ципаторной демократии (демократии уча-

стия, прямой демократии) (Б. Барбер, 

Н. Боббио, Т. Кронин, К. Б. Макферсон, 

К. Пейтман, Дж. Циммерман, др.), позици-

онирующей идеи народовластия, свободы, 

активной гражданской позиции, ответ-

ственности и самоуправления, а также 

формированием универсальной модели 

консолидированной демократии, основопо-

лагающими требованиями которой явля-

ются «передача реальной власти исключи-

тельно выборным субъектам политики, 

жесткий парламентский контроль над ис-

полнительной властью, подлинно незави-

симая судебная система, непредсказуе-

мость результатов выборов заранее, реаль-

ная возможность прихода оппозиции к 

власти, гарантии прав меньшинств, разви-

тое гражданское общество, свобода печати 

и неограниченный доступ к альтернатив-

ным источникам информации, политиче-

ское равенство граждан, полное соблюде-

ние прав и свобод человека» [10, с. 22]. В 

силу пересмотра соотношения граждан-

ственности и индивидуализации растет 

востребованность тех моделей демокра-

тии, которые расширяют возможности по-

литической партисипации граждан. 

«Делиберативный поворот», произо-

шедший в конце 1980-х – начале 1990-

х гг., стал своеобразной реакцией на кри-

зис демократических идей и рост недове-

рия к политике в обществе в целом. 

Ш. Муфф называет поворот к теме дели-

берации «новой парадигмой демократии», 

подчеркивая, что «идея о том, что при де-

мократической форме правления полити-

ческие решения должны приниматься в 

ходе обсуждения их свободными и равны-

ми гражданами, сопутствовала демократии 

с самого ее рождения в Афинах пятого ве-

ка до нашей эры» [11, с. 180]. Суть дели-

беративного поворота состояла в том, что 

демократия есть процесс публичной ком-
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муникации между гражданами относи-

тельно касающихся политических реше-

ний. Институциональный посыл демокра-

тии направлен на устранение противоре-

чий и достижение консенсуса в порядке 

обсуждения. 

Культура политической аргументации 

как мягкий и ненасильственный способ 

устранения конфликта является атрибутом 

гражданской демократии, диалогом между 

властью и обществом на основе политиче-

ских ценностей, традиционных нравствен-

ных устоев общества, духовных основ 

культуры народа. Тем самым преодолева-

ется разрыв между властью и обществом, 

достигается гражданское согласие, духов-

ная идентичность, социальное единение в 

преодолении тоталитарной экспансии 

извне, угроз национальной безопасности. 

В основе аргументативных практик лежит 

конфликт мнений или спорный вопрос, 

возникающий между акторами публичного 

управления. Функция аргументации за-

ключается в разрешении конфликта по-

средством культуры убеждения, в резуль-

тате которого оппонент может или пойти 

на уступки, или сменить добровольно 

свою позицию под давлением весомых ар-

гументов. Успешность дискурсивного со-

гласия в форме консенсуса или компро-

мисса соизмеряется способностью обеспе-

чить изменение позиции оппонента на ос-

нове персуазивации, демонстрации, кон-

фирмации и экспликации. 

Политические концепты как единицы 

сознания (ментальные единицы) являются 

элементами национальной идентичности, 

политического сознания, формируют по-

литическую концептосферу, базисом кото-

рой является духовная культура в синтезе 

с национально-политической культурой. В 

концептосферу входят также ценностные, 

культурно-исторические, образные и эмо-

циональные компоненты групп, сооб-

ществ, индивидов. 

В этой связи актуальна методологиче-

ская триада развития культуры политиче-

ской аргументации как механизма духов-

ной идентичности и базиса духовной без-

опасности, составными компонентами ко-

торой являются: историко-патриотическая 

политика, научно-образовательная поли-

тика с воспитательно-идеологическим 

контентом, молодежная политика на осно-

ве традиционных нравственных, семейных 

ценностей, молодежного участия. 

В политической коммуникации важен 

процесс аргументирования на установле-

ние согласия, который осуществляется с 

учетом существующей у людей привер-

женности собственным когнитивным 

структурам, их согласованности. Выстраи-

вая аргументацию в рамках существующей 

у реципиента онтологии, аргументатор 

эксплуатирует рациональные процессы 

согласованности и старается действовать 

так, чтобы объект аргументации самостоя-

тельно пришел к нужному целевому убеж-

дению. Процедура достижения согласия 

подразумевает взаимное определение 

участниками занимаемых позиций и пре-

следуемых интересов, их экспертизу на 

соответствие рациональности. Важным 

моментом процедуры также является спо-

собность участников по диалогу понять 

позицию оппонента.  

Основополагающими принципами до-

стижения взаимопонимания и согласия в 

теории политической коммуникации 

Ю. Хабермаса выступают истинность, 

правдивость и правильность [12, p. 23]. 

Их единство раскрывается в идеальной 

модели диалоговой коммуникации его 

теории коммуникативного действия. В 

частности, в концепции «идеальной рече-

вой ситуации» автор выделяет три уровня 

предпосылок политической аргумента-

ции [12, c. 137], соблюдение правил кото-

рых позволяет устанавливать согласие: ло-

гико-семантический уровень предпосылок 

представлен правилом непротиворечения, 

правилом не менять смысл высказывания, 

др. [13, c. 137]; диалектический уровень 

процедур – правилом утверждать то, во 

что веришь, др. [12, c. 138]; риторический 

уровень – правилом открытости участия в 

дискуссии, правилом свободы выражения 

своих установок, желаний, потребностей, 

др. [13, c. 140]. 

Аргументативный консенсус достигает-

ся при условии принятия и соблюдения 

участниками принципов рациональности, 

этики и разумности, подразумевающей ре-

ализацию своих целей, согласование своих 
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планов действия с мнением других участ-

ников коммуникации на основе общего 

определения прогнозируемой ситуации. 

Отказ, несоблюдение принципов культуры 

политической аргументации может стать 

барьером к установлению согласия и при-

вести к срыву прогнозируемых проектов 

решений. 
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lectual potential of national states and constitutional regimes are determined. Sources, princi-
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closed. The ethical-democratic potential of political argumentation as a mechanism of civil par-

ticipation and social unity is characterized. The parameters of the factor influence of the culture 

of political argumentation on the stability of the spiritual security of society are formulated. The 
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ational argumentative techniques in the structure of communication are specified. 
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Аннотация. В статье представлен анализ отдельных аспектов речевого воздействия 

педагога на личность курсантов и слушателей образовательных организаций системы 

МВД России в процессе изложения учебного материала. Выявляя ряд направлений педаго-

гической деятельности, в части психотехники речевого воздействия, автор уделяет осо-

бое внимание триаде следующих вопросов: коммуникативная грамотность как основа 

психотехники речи; психотехники построения высказываний; практика речевого воздей-

ствия. 

Ключевые слова: психотехника, личность, педагог, речь, речевое воздействие, жест, 

коммуникация. 

 

Предметное поле профессионального 

мастерства педагога образовательной ор-

ганизации системы МВД России характе-

ризуется массивом направлений деятель-

ности и соответствующих им технологи-

ческих приемов. Важное место в обойме 

технологий отмеченного профиля занима-

ет вопрос психотехники речи педагога. По 

устоявшемуся в научной среде положе-

нию, термин «психотехника» приемлем 

для области практической психологии, а 

его содержание может быть раскрыто че-

рез комплексное задействование в работе с 

обучающимися и коллегами по службе 

определенных опций и технических прие-

мов, целеполагание которых ориентирова-

но на решение задач прикладного характе-

ра и с учетом психологических особенно-

стей личного состава.  

В соответствии с определением специа-

лизированного словаря, под психотехни-

кой следует понимать практическое при-

менение психологических принципов для 

изменения или управления поведением 

человека [1]. По мнению зарубежных ис-

следователей вопросы психотехники 

наиболее обстоятельно представлены в де-

ятельности русского актера и режиссера 

К.С. Станиславского, педагогическая си-

стема которого характеризуется использо-

ванием актерского творчества, вдохнове-

ния и таланта путем внедрения дисципли-

нированных приемов [2, p. XVIII]. 

Вербальный способ изложения речи 

подкрепляется необходимой кинестетикой 

жеста. О важности достижения гармонии 

между речью и жестикуляцией педагога 

как актора педагогического выступления 

свидетельствуют замечания русского пи-

сателя и театрального критика М.П. Чехо-

ва, свидетельствующего о психологиче-

ской направленности на зрителей языка 

жестов или психологического жеста (англ. 

«The psychological gesture», «PG»). По 

оценке данного автора, «Психологический 

жест – это средство выражения всего ха-

рактера в сжатой физической форме через 

интуитивное схватывание главного жела-

ния персонажа» [3, p. 59]. 

Проводя параллель между деятельно-

стью актера и педагога и апеллируя при 

этом к мнению М.П. Чехова, следует обра-

тить внимание на следующие обстоятель-

ства, сопряженные с тем, что язык жестов: 

во-первых, корреспондирует психологиче-

ским процессам «задумываться», «делать 

выводы», «схватывать и доводить идеи»; 

во-вторых, должен иметь тенденции к 

проявлению необходимой жестикуляции; 

в-третьих, гармонизировать языку речи и 

невидимым образом «растворяться» в тек-

сте излагаемой речи. 
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Как представляется, профессионализм 

педагога, в том числе его речь, неотдели-

мы от использования отдельных элементов 

актерского мастерства и в этой связи 

отождествление мастерства общения педа-

гога в учебой аудитории образовательной 

организации системы МВД России с фор-

матом публичного обращения актера к 

своим зрителям, вполне уместно. 

Практика преподавания учебных дис-

циплин для личного состава, основу кото-

рого составляют курсанты и слушатели, и 

наблюдения за представителями препода-

вательской корпорации, свидетельствуют 

о том, что низкая культура речи некоторых 

педагогов, неумение ими владеть своей 

речью, контролировать мимику и жесты, а 

также поверхностное отношение к своему 

внешнему виду снижают эффект восприя-

тия обучаемыми доводимого до них ди-

дактического материала.  

В соответствии с научной позицией от-

дельных специалистов в области юридиче-

ской психологии, необходимо учитывать 

ряд общих свойств профессионально-

юридической речи, основными из которых 

являются: 

1) поведенческо-деятельностный харак-

тер; 

2) профессиональная направленность и 

профессиональная адаптированность; 

3) правовой профессионализм; 

4) этичность [4, с. 328-329]. 

Акцентируя внимание на психотехнике 

речи педагога, следует указать на следую-

щую триаду ее базовых составляющих: 

1. Коммуникативная грамотность как 

основа психотехники речи, предполагаю-

щая: 

1) соблюдение норм произношения, 

ударения, словоупотребления и граммати-

ки как основы техники взаимопонимаемо-

сти речи; 

2) точность речи в сочетании ее содер-

жательной и формальной сторон; 

3) предметную и понятийную точность 

речи, включая уместность терминологии; 

4) психотехнические приемы экстра-

лингвистической и структурной парадигм, 

способствующие созданию точной речи; 

5) лингвистические условия логичности 

речи как на уровне высказывания, так и на 

уровне связного текста; 

6) чистота речи в сочетании с литера-

турным языком и нравственным компо-

нентом; 

7) выразительность и эмоциональность 

как психотехнические особенности речи, 

включая выразительность: 

а) стилевую (научность, художествен-

ность, официальность и деловитость); 

б) эмоциональную (экспрессивность); 

в) просодическую (ритм, тон, тембр и 

интонация). 

2. Психотехника построения высказы-

ваний, основанная на учете следующих 

аспектов построения речи: 

1) приемы психологически обоснован-

ной композиции речевого сообщения; 

2) правила: 

а) приоритетности цели сообщения; 

б) решаемой психологической задачи; 

в) содержательной и смысловой прора-

ботки задачи; 

г) правило лексической проработки за-

дачи; 

д) адаптации словесной партитуры речи 

к особенностям собеседников; 

4) психотехника, обеспечивающая со-

блюдение правил речевой культуры: 

а) языковые клише и психопрагматика; 

б) нормативная вежливость; 

в) речевая культура и речевой этикет 

(приветствия, представления, культурное 

обращение пожелания, просьбы, выраже-

ние одобрений, тактичное выражение не-

одобрения, извинения при допущении 

ошибок, прощание); 

5) психотехника поощрения обучаемых 

к выражению своего мнения. 

3. Практика речевого воздействия, учи-

тывающая целесообразность обращениям 

педагога к таким приемам как: 

1) требование, указание, совет, предло-

жение, рекомендация, упрек, словесное 

замечание, критика; 

2) особые речевые и психопрагматиче-

ские приемы построения излагаемого 

учебного материала в соответствии с пра-

вилами правового характера содержания 

речи, краткости, ясности и акцентуирова-

ния; 
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3) приемы задействования суггестивно-

го потенциала неречевых средств воздей-

ствия: 

а) имидж; 

б) поза; 

в) жесты; 

г) мимика; 

д) самообладание; 

4) забота об учете личного авторитета. 

Таким образом, качественный подход к 

процессу совершенствования личности пе-

дагога образовательной организации си-

стемы МВД России и его осознанное от-

ношение к вопросу подготовки своей речи 

перед аудиторией обучаемых, позволит 

более эффективно реализовать педагоги-

ческий потенциал преподавательского со-

става, обеспечивая при этом более каче-

ственную подготовку выпускников для их 

профессиональной деятельности в органах 

внутренних дел Российской Федерации. 

Библиографический список 

1. Psychotechnics // Официальный сайт «APA Dictionary of Psychology». – URL: 

https://dictionary.apa.org/psychotechnics (дата обращения: 17.03.2023). 

2. Actor Training / Edited by A. Hodge. – London and New York: Routledge Taylor & Fran-

cis, 2010. – 336 p. 

3. Chekhov M. On the Technique of Acting. – New York: Harper Perennial, 240 p. 

4. Прикладная юридическая психология / Под ред. А.М. Столяренко. – М.: Юнити-

Дана, 2001. – 639 с. 

 

 

PSYCHOTECHNICS OF SPEECH AND CURRENT ASPECTS OF ITS APPLICATION 

IN THE ACTIVITY OF A TEACHER OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION OF 

THE MIA OF RUSSIA 

 

S.Yu. Chimarov, Doctor of Historical Sciences, Professor 

St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(Russia, St. Petersburg) 

 

Abstract. The article presents an analysis of certain aspects of the teacher's speech impact on 

the personality of cadets and listeners of educational organizations of the system of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia in the process of presenting educational material. Revealing a num-

ber of areas of pedagogical activity, in terms of the psychotechnics of speech influence, the au-

thor pays special attention to the triad of the following issues: communicative literacy as the ba-

sis of the psychotechnics of speech; psychotechnics of constructing statements; practice of 

speech influence. 

Keywords: psychotechnics, personality, teacher, speech, speech impact, gesture, communica-

tion. 

  

https://dictionary.apa.org/
https://dictionary.apa.org/psychotechnics


173 

- - Психологические науки -- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЪЯСНЕНИЯ АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ: В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКИ 

 

С.Ю. Чимаров, д-р ист. наук, профессор 

В.С. Бялт, канд. юрид. наук, доцент 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2023-3-1-173-175 

 

Аннотация. В статье представлен анализ воззрений представителей зарубежной 

психолого-педагогической науки относительно причин агрессивного поведения молодежи. 

Уточняя некоторые аспекты проявления агрессии указанной социальной группы населе-

ния, авторы акцентируют внимание на нерешенности отдельных наиболее значимых во-

просов в молодежной среде, которые должны находится в поле неизменного внимания 

соответствующих должностных лиц и старшего поколения. 
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Фактор повышенной агрессивности от-

дельных представителей современного 

молодого поколения и периодически воз-

никающие на данной основе резонансные 

события, нередко имеющие общесоциаль-

ное значение, предопределяют целесооб-

разность более внимательного осмысления 

существующей проблемы применительно 

к школьному периоду развития молодеж-

ной среды. 

Отмечая несомненную значимость 

школьного периода на процесс формиро-

вания личности человека, следует акцен-

тировать внимание на силе педагогическо-

го воздействия школы в отношении лич-

ности человека подросткового периода. 

Представляется, что миссия школы как 

важнейшего социального института за-

ключается не только в передаче своим 

ученикам обширной палитры знаний, но и 

в развитии личностных качеств человека, 

выступающего субъектом социального 

взаимодействия. В данном случае речь 

идет о развитии интеллекта, формирова-

нии социально-значимого комплекса эмо-

ций и устойчивого восприятия эвентуаль-

ных стрессовых ситуаций, привитии чув-

ства уверенности в себе, формировании 

социально-значимых и психологически 

приемлемых мотивов поведения, и ряде 

других параметров, характеризующих глу-

бину психолого-педагогического воздей-

ствия на личность подростка. Уточняя по-

нятие агрессии, агрессивного поведения и 

социализации агрессии, А.А. Реан отмеча-

ет следующее: 

1) агрессия – это определенные дей-

ствия, причиняющие ущерб другому объ-

екту; 

2) агрессивность – это личностная осо-

бенность, выражающаяся в готовности к 

агрессивным действиям в отношении дру-

гого; 

3) социализация агрессии – это процесс 

и результат усвоения навыков агрессивно-

го поведения и развития агрессивной го-

товности личности в ходе приобретения 

индивидом социального опыта [1, с. 18]. 

Выявляя комплексный характер свода 

причин агрессивного поведения подрост-

ков, испанские ученые Э. Эстевес, 

Т.И. Хименес и Д. Морэно в процессе ис-

следования подростковой агрессии уста-

новили наличие корреляционных отноше-

ний между фактором агрессии и суще-

ствованием проблемного поля личной, се-

мейной и школьной адаптации подрост-

ков. Согласно выводу указанных специа-

листов, агрессивное поведение подростков 

по отношению к своим сверстникам суть 

предиктор (англ. «predictor» – «предсказа-

тель») дезадаптации личности, школы и 

семьи у подростков-агрессоров обоих по-

лов.  
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В частности, на основе проведения дво-

ичного логистического регрессионного 

анализа анкетных данных 1510 испанских 

подростков от 12 до 17 лет было установ-

лено, что вопросы персональной адапта-

ции и корреспондирующее им агрессивное 

поведение подростков существенным об-

разом сопряжены с высокими показателя-

ми депрессивной симптоматики, воспри-

нимаемого стресса, одиночества, а также 

низкими показателями самооценки, удо-

влетворенности жизнью и сочувствия со 

стороны окружающих. При этом, в школь-

ной обстановке агрессивное поведение 

связано с низкими оценками в учебе, про-

блемами взаимоотношений с однокласс-

никами и другими учащимися, а также от-

сутствием поддержки со стороны школь-

ных педагогов. На уровне семейных отно-

шений наблюдается устойчивая взаимо-

связь между агрессивным поведением 

подростков и высокими показателями 

оскорбительного общения и семейного 

конфликта, а также низкими показателями 

открытого общения с родителями, общим 

уровнем выразительности и сплоченности 

семьи [2, p. 66]. 

В процессе осмысления агрессивного 

поведения в подростковой популяции осо-

бое значение имеет учет факторов риска, 

иллюстрирующих развитие и проявление 

указанного типа поведения у «подростков 

- агрессоров». Следует отметить, что спе-

циалистами в области подростковой агрес-

сии установлены факторы риска, выявлен-

ные у подростков в качестве потенциаль-

ных предшественников агрессивного по-

ведения по отношению к своим сверстни-

кам на нескольких уровнях: 

1) индивидуальный уровень: низкие са-

мооценка и удовлетворенность жизнью, 

чувство одиночества, психологический 

стресс [3], дефицит эмпатических 

навыков [4]; 

2) школьный уровень: низкая академи-

ческая активность, негативное отношение 

к учебе [5], школе и преподавательскому 

составу, негативные социальные отноше-

ния в школе с одноклассниками и учите-

лями [6]; 

3) уровень семьи: негативное общение 

между родителями и братьями и сестрами 

подростка, наличие частых интенсивных 

конфликтов в семье и отсутствие эмоцио-

нальной сплоченности среди членов се-

мьи [7]. 

Вместе с тем, по-прежнему являются 

открытыми для глубоких научных иссле-

дований вопросы, связанные: во-первых, с 

получением аргументированных эмпири-

ческих данных относительно последствий 

агрессивного поведения для личной, се-

мейной и школьной адаптации «подрост-

ка-агрессора»; во-вторых, с наличием свя-

зи между агрессивным поведением и са-

мооценкой агрессора, вероятностью агрес-

сивного поведения с основными перемен-

ными личностной, школьной и семейной 

адаптации; в-третьих, с учетом гендерного 

фактора на особенности и глубину прояв-

ления агрессии со стороны молодежи под-

росткового периода. 

Подводя итог изложенному, мы прихо-

дим к следующим выводам. Во-первых, 

осознанное отношение представителей пе-

дагогической корпорации к пониманию 

глубинных причин различных форм про-

явления агрессии со стороны молодежи 

подросткового периода несомненно спо-

собствует заблаговременному принятию 

комплекса мер педагогического воздей-

ствия на процесс минимизации отмеченно-

го агрессивного явления. Во-вторых, до-

стижение педагогического эффекта по ми-

нимизации агрессивного поведения со 

стороны отдельных представителей под-

ростковой популяции в значительной сте-

пени предопределяется согласованной ра-

ботой школьного руководства, классных 

руководителей, социальных психологов, 

родительской общественности и соответ-

ствующих специалистов органов внутрен-

них дел. В-третьих, особого внимания за-

служивает необходимость работы по под-

держанию в школах и ученических кол-

лективах здоровой морально-

психологической обстановки и нормально-

го досуга, позитивным образом воздей-

ствующих на самооценку молодых людей 

и их удовлетворенность жизнью, отноше-

нием к учителям и своим сверстникам, а 

также на предупреждение у них депрес-

сивной симптоматики, стресса и чувства 

одиночества. 
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Аннотация. В статье приведены результаты производственных исследований по вли-

янию элементов биологизации наряду с химическими средствами защиты растений на 

урожайность ярового рапса, а именно, сравнивается эффективность и влияние на уро-

жайность как химических, так и биологических препаратов. На примере опыта, прове-

денного в 2022 году в ООО «Тюменское подворье». 

Ключевые слова: яровой рапс, биологические инсектициды, капустная моль, рапсовый 

цветоед, химические инсектициды, фунгициды. 

 

Масличные культуры – большой и пер-

спективный сегмент рынка сельскохозяй-

ственного производства. В числе перво-

очередных задач, стоящих перед агропро-

мышленным комплексом, особое значение 

имеет наращивание производства семян 

масличных культур – основного сырья для 

выработки растительного масла и важного 

источника кормового белка. В связи с пе-

ренасыщенностью севооборотов зерновы-

ми масличным культурам отводится осо-

бая фитосанитарная роль [1]. 

В настоящее время яровой рапс являет-

ся одной из ведущих культур в производ-

стве масличного сырья и биотоплива. Рен-

табельность рапса варьирует от 100 до 

150%, может достигать 400% и более [2]. 

За последние несколько десятилетий 

изменились многие позиции в технологии 

возделывания ярового рапса: с каждым 

годом появляются новшества в технологии 

посева и ухода за посевами, изменился со-

став пестицидов, а также изменился и сор-

товой состав, побуждающий проводить 

сортоиспытания для дальнейшего райони-

рования в условиях меняющегося резко-

континентального климата [3]. 

Растения семейства Капустных 

(Brassicaceae): рапс, сурепица, рыжик и 

горчица – ценные масличные и высоко-

белковые культуры пищевого, кормового и 

технического использования, имеющие 

большой инновационный ресурс для сель-

ского хозяйства Урала и Сибири. Капуст-

ные культуры с агротехнической точки 

зрения являются хорошими предшествен-

никами: рано освобождают поле, улучша-

ют структуру и плодородие почвы, пре-

пятствуют развитию патогенной микро-

флоры и почвообитающих насекомых-

вредителей, уменьшают засоренность по-

лей [4]. 

Учитывая тот факт, яровой рапся вялет-

ся важной культурой для диверсификации, 

т.е. изменения ассортимента сельскохо-

зяйственного производства, его площади 

наращиваются [5]. 

В Тюменской области увеличены 

посевные площади технических куль-

тур по сравнению с 2021 годом: мас-

личного льна (9 тыс. га, больше в 2,2 

раза); рапса (24,4 тыс. га, больше на 

4,4 тыс. га [6]. 

Однако расширение посевных площа-

дей сопровождалось значительным ослож-

нением фитосанитарной обстановки – уве-

личением вредоносности фитопатогенов и 

фитофагов [7]. 

В Юргинском районе на поле 

ООО «Тюменское подворье» в 2022 году 

был проведен опыт в рамках методики ас-

пирантского исследования. Частью опыта 

являлось сравнение эффективности биоло-

гических инсектицидов и химических ин-

сектицидов, фунгицидов и добавление в 

схему опрыскивания обработку аминокис-

лотами, для снятия стресса после герби-

цидной обработки. На момент опрыскива-



177 

- Сельскохозяйственные науки -- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (78), 2023 

ния, соседние сельскохозяйственные 

предприятия уже сигнализировали о лете 

капустной моли на своих рапсовых полях. 

В ООО «Тюменское подворье» на других 

рапсовых полях, уже было проведено ин-

сектицидное опрыскивание. На опытном 

поле, превышение ЭПВ по капустной моли 

не было. Однако, было принято решение 

провести опрыскивание до ЭПВ. Кресто-

цветная моль является самым вредонос-

ным насекомым на яровом рапсе в Тюмен-

ской области. Данный вредитель наносит 

огромный вред посевам, а иногда и вовсе 

уничтожает все растения рапса в поле [8]. 

Цель исследований – изучить влияние 

элементов биологизации на урожайность 

ярового рапса в северной лесостепи Тю-

менской области. 

Материалы и методы: Опрыскивание 

проводилось 26 июня в 20:00. Инсектици-

ды шли в баковой смеси с гербицидами 

Круцифер (клопиралид + пиклорам, 267 + 

67 г/л, 0,35 л/га) и Лигат (клетодим + хиза-

лофоп-П-этил, 150 + 65 г/л, 0,7 л/га). Нор-

ма расхода рабочей жидкости составляла 

150 л/га. Скорость ветра в момент опрыс-

кивания составляла 2 м/c, температура 

воздуха равнялась 18 0C. Опрыскиватель 

Amazon. Фаза развития ярового рапса – 3-4 

листа. 12 га поля были опрысканы баковой 

смесью Круцифер + Лигат + Лепидоцид 

(Бактериальные споры и белковые кри-

сталлы культуры Bacillus thuringiensis var. 

Kurstaki, 2 л/га), другие 12 га поля были 

опрысканы баковой смесью Круцифер + 

Лигат + Цепеллин Эдванс (лямбда-

цигалотрин, 50 г/л, 0,15 л/га). Так же был 

контроль, который составлял 3 га, кон-

троль опрыскиватель опрыскал обычной 

водой, норма расхода рабочей жидкости, 

тоже составляла 150 л/га. 

В дальнейшем при мониторинге резуль-

татов опрыскивания, наблюдалось, что в 

первые несколько дней количество вреди-

телей на варианте с химическими препара-

тами было меньше, чем на биологическом. 

Учет вредителей проходил по методу ко-

шения энтомологическим сачком. Однако, 

через неделю от дня опрыскивания, вреди-

тели отсутствовали на обоих вариантах, 

периода защитного действия этого инсек-

тицидного опрыскивания хватило, до фазы 

бутонизации культуры. Важно отметить, 

что число вредителей и до опрыскивания 

было незначительным. Единственным вре-

дителем была капустная моль и на всех 

вариантах, ее среднее количество состав-

ляло 1-2 особи при распространении 5% на 

поле. 

Далее согласно методике опыта 

30.06.2022 было проведено опрыскивание 

препаратом Панч 1 л/га. Скорость ветра в 

момент опрыскивания составляла 1 м/c, 

температура воздуха равнялась 21 0C. 

Опрыскиватель Amazon. Фаза развития 

ярового рапса – 3-4 листа. Опрыскивание 

проходило на 6 га биологической защиты 

и 6 га химической защиты. Был сделан от-

дельный контроль, который был опрыскан 

обычной водой в норме расхода 200 л/га, 

но до этого на нем была инсектицидная и 

гербицидная обработки, а после по плану 

фунгицидная. 

Следующее опрыскивание было прове-

дено в фазу бутонизации – начала цвете-

ния ярового рапса. На момент опрыскива-

ния на поле наблюдались пероноспороз 

ярового рапса, основным вредителем вы-

ступал рапсовый цветоед. Пероноспороз 

на контроле имел распространение 3% и 

развитие 2%, на варианте с биологической 

защитой 2% распространение и 1% разви-

тие, на варианте с химической защитой 2% 

распространение и 2% развитие. Также в 

дальнейшем на вариантах будет наблю-

даться альтернариоз. Одними из наиболее 

вредоносных заболеваний ярового рапса 

являются альтернариоз, вызываемый воз-

будителями Alternaria и Alternaria 

brassicicola, и фузариоз, вызываемый воз-

будителем Fusarium oxysporum f. sp. 

Conglutinans. Эти патогены не только спо-

собствуют довольно значительному сни-

жению урожайности, но и накапливают в 

тканях пораженных растений микотокси-

ны, негативно влияющие на здоровье че-

ловека и животных [9]. 

ЭПВ по рапсовому цветоеду не было 

превышено, его распространение в сред-

нем было равномерное по вариантам, а ко-

личество в среднем 2-3 жука на 1 растение. 

Одним из доминантных вредителей ярово-

го рапса является рапсовый цветоед 

(Mellegethes aeneus F.), который распро-
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странен повсеместно. Фаза бутонизации 

является критической в онтогенезе ярово-

го рапса, поскольку наносимые в этот пе-

риод рапсовым цветоедом повреждения 

бутонов приводят к существенному сни-

жению урожая. С началом цветения вре-

доносность фитофага снижается, так как 

он переходит на питание пыльцой рас-

крывшихся цветков [10]. 

Опрыскивание проводилось 26 июля, в 

19:00, скорость ветра при опрыскивании 

составляла 1 м/c, температура воздуха 

20 0С. Опрыскиватель Amazon. Однако на 

всех вариантах была увеличена норма рас-

хода рабочего раствора до 200 л/га, так как 

нужно было намочить всю зеленную массу 

рапса до нижнего яруса включительно. В 

биологическом варианте, баковая смесь 

состояла из 2 препаратов, а именно: 

Бактофит (споры и клетки культуры 

штамма ИПМ-215 культуры Bacillus 

subtilis, 2,0 л/га) + Лепидоцид (2,0 л/га). В 

химическом варианте, баковая смесь со-

стояла из препаратов: Рогор-С (диметоат, 

400 г/л, 1,0 л/га) + Крестраж (протиокона-

зол + тебуконазол, 80 + 160 г/л, 1,0 л/га). 

При дальнейшем мониторинге резуль-

татов опрыскивания наблюдалось, что хи-

мический вариант, проявлял себя как бо-

лее эффективный. Учет болезней ярового 

рапса проходил по методике Всероссий-

ского института защиты растений (ВИЗР). 

Рапсовый цветоед, был полностью уни-

чтожен, на биологическом варианте, коли-

чество этого вредителя уменьшилось в 2 

раза, однако даже спустя 3 недели, его по-

пуляция все равно составляла 1 жук на 

растение. Следует отметить, что это не 

критическая величина, ЭПВ по данному 

вредителю составляет 6 жуков на одно 

растение. Более интересная ситуация была 

по эффективности фунгицидов. Проводи-

лись мониторинги по работе фунгицидов 

на 7 день после опрыскивания, 14 день и 

21. 

На 7 день после опрыскивания, на кон-

троле наблюдался рост пероноспороза до 

5% распространение и развитие до 3%, и 

появился альтернариоз на листьях 2% рас-

пространение и 1% развитие. На биологи-

ческом варианте пероноспороз не был 

остановлен, его распространение состав-

ляло 4% и развитие 2%. На химическом 

варианте развитие и распространение пе-

роноспороза было остановлено, осталось 

на уровне 2% развитие и 2% распростра-

нение.  

На 14 день после опрыскивания, на кон-

троле рост пероноспороза составлял 6% 

распространение и 3% развитие. Альтер-

нариоз прогрессировал быстрее 4% рас-

пространение и 2% развитие. На биологи-

ческом варианте пероноспороз остался на 

том же уровне, его распространение со-

ставляло 4% и развитие 2%. Однако по-

явился альтернариоз, 4% распространение 

и 2% развитие. На химическом варианте 

не наблюдался альтернариоз и пероноспо-

роз не прогрессировал. 

На 21 день после опрыскивания, на кон-

троле пероноспороз остался на своем про-

шлом уровне, но с прогрессировал альтер-

нариоз 5% распространение и 3% разви-

тие. На биологическом варианте, прогрес-

сировал только альтернариоз до 4% рас-

пространение и 3% развитие. На химиче-

ском варианте, пероноспороз остался на 

прошлом уровне, но появился альтернари-

оз 2% распространение 1% развитие. 

2 октября 2022 года была проведена 

уборка прямым комбайнированием. 
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Таблица 1. Урожайность ярового рапса, т/га, 2022 г. 

№ Варианты опыта 
Сроки обра-

ботки 

Норма расхода, 

л/га 
Урожайность 

1 Контроль, вода 26.06.2022 150 1,10 

2 
Контроль, на котором были все обработки, кроме об-

работки аминокислотами, вместо нее была вода 

26.06.2022 

30.06.2022 

27.07.2022 

150 

200 

200 

1,70 

3 
Биологический 

вариант 

Круцифер (0,35 л/га) + Лигат (0,7 

л/га) + Лепидоцид (2 л/га) 
26.06.2022 150 

1,70 
Лепидоцид (2 л/га) + Бактофит (2 

л/га) 
27.07.2022 200 

4 

Биологический 

вариант + ами-

нокислоты 

Круцифер (0,35 л/га) + Лигат (0,7 

л/га) + Лепидоцид (2 л/га) 
26.06.2022 150 

1,85 Панч (1 л/га) 30.06.2022 200 

Лепидоцид (2 л/га) + Бактофит (2 

л/га) 
27.07.2022 200 

5 
Химический 

вариант 

Круцифер (0,35 л/га) + Лигат (0,7 

л/га) + Цепеллин Эдванс (0,15 л/га) 
26.06.2022 150 

1,90 

Крестраж (1 л/га) + Рогор –С (1 л/га) 27.07.2022 200 

6 

Химический 

вариант + ами-

нокислоты 

Круцифер (0,35 л/га) + Лигат (0,7 

л/га) + Цепеллин Эдванс (0,15 л/га) 
26.06.2022 150 

2,30 
Панч (1 л/га) 30.06.2022 200 

Крестраж (1 л/га) + Рогор –С (1 л/га) 27.07.2022 200 

НСР05 0,12 

 

Результаты урожайности составили: 

контроль – 1,10 т/га, биологический вари-

ант – 1,70 т/га, химический вариант – 

1,90 т/га. То есть прибавка от контроля на 

биологическом варианте составила + 

54,50%, на химическом варианте 72,70%, 

химический вариант имеет прибавку в 

сравнении с биологическим +11,80%. 

На вариантах, где применялись амино-

кислоты, результаты урожайности соста-

вили: на контроле – 1,60 т/га, далее идет 

биологический вариант – 1,85 т/га, самую 

высокую урожайность мы получили на 

химическом варианте – 2,30 т/га. Прибавка 

от контроля на биологическом варианте 

составила + 16%, на химическом варианте 

+ 44%. 

Из этих можно видно, что самую низ-

кую урожайность показал контроль, кото-

рый опрыскивался только водой – 

1,10 т/га. А самую высокую урожайность 

показал самый интенсивный химический 

вариант – 2,30 т/га. Прибавка самого этого 

варианта в сравнении с вариантом с самой 

низкой урожайностью составляет + 109%. 

При сравнении химического варианта с 

самым урожайным биологическим вариан-

том – 1,85 т/га, прибавка составляет + 

24%. 

Из этого можно сделать вывод, что био-

логические препараты показали хорошую 

прибавку к урожаю, однако они работают 

медленнее, чем химические препараты, и 

что касается фунгицидов, очень короткое 

окно защиты, но за то, они дешевле, что 

позволит сделать даже вторую обработку, 

и не вредят пчелам, то есть в случае воз-

никновения экстренной необходимости 

обработки в поле, лучше ее провести био-

логическими препаратами. 
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Аннотация. По данным актов освидетельствования хвойных культур и проектов ле-

совосстановления Буйского района Костромской области были проведены сравнитель-

ные анализы по их размещению (экспозиции). Подготовлены картографические материа-

лы репрезентативности еловых культур (на начальной стадии роста и в категории «по-

крытая лесом площадь»), проанализированы и составлены данные по распределению объ-

ектов лесопосадок в разрезе типов леса и крупности.  

Ключевые слова: лесные культуры, способ лесовосстановления, посадки ели, лесовы-

ращивание, лесокультурный фонд. 

 

Под лесовосстановлением следует по-

нимать процесс и мероприятия, направ-

ленные на восстановление лесной расти-

тельности с преобладанием древесных ле-

сообразующих пород, реализуемые в тече-

ние определенного периода [5]. Леса счи-

таются важнейшей составной частью 

окружающей среды. Они обладают много-

гранными необходимыми для жизни чело-

века климаторегулирующими, водоохран-

ными, почвозащитными и социальными 

функциями. Рациональное использование, 

сохранение и воспроизводство лесов не-

возможно без полного учета и всесторон-

ней оценки их ресурсов [2]. 

Искусственное лесовосстановление 

производят в первую очередь на одно- или 

двухлетних незадерненных вырубках и га-

рях, которые образовались после удаления 

высокопродуктивных насаждений и лес-

ных пожаров, где естественное возобнов-

ление хозяйственно-ценных в течение 6-10 

лет пород не ожидается. Культуры также 

создаются на участках, где высока вероят-

ность заболачивания и эрозии почвы, и на 

площадях, где проводились сельскохозяй-

ственные работы [2]. 

Цель исследования – провести сравни-

тельный анализ данных по еловым лесопо-

садкам и объектам лесовосстановления в 

Буйском лесничестве Костромской обла-

сти за пятилетний период. 

Для достижения цели исследования бы-

ли выполнены следующие задачи: 

1) изучены данные актов освидетель-

ствования лесных земель, где были произ-

ведены лесные культуры, и предусмотре-

ны иные виды лесовосстановления за 

2018-2022 гг.; 

2) подготовлены картографические ма-

териалы по размещению лесных культур 

на начальном этапе роста (в категории 

подрост) и лесопосадок, переведенных в 

категорию «покрытая лесом площадь»; 

3) выявлена специфика экспозиции ле-

сопосадок в границах территорий лесного 

фонда изучаемого района; 

4) проанализированы объекты лесовос-

становления в разрезе типов леса и зани-

маемой ими площади. 

Описание объектов исследования. 

Общая территория лесного фонда Ко-

стромской области составляет 4 630, а по-

крытая лесом площадь – 4 350 тыс. га. 

Территория Буйского государственного 

лесничества (далее – лесничество) занима-

ет 243 478 га и включает в себя десять 

участковых и восемнадцать сельских лес-

ничеств. По площади и состоянию лесных 

культур за период с 2018 по 2022 год всего 

по лесничеству было задействовано около 

900 га [4]. 

На территории Костромской области 

эксплуатируются 12 лесных питомников, и 

только в двух выращивается сосна обык-
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новенная. Занимаемая ими территория 

насчитывает около 70 га. Наиболее круп-

ными и стабильно развивающимися лес-

ными питомниками считаются: «Солига-

личлес» (Солигаличское лесничество), 

«Костромская база охраны лесов» (Ко-

стромское и Островское лесничества) и 

«Стройлеспром» (Буйское лесниче-

ство) [4]. 

Для обеспечения лесных питомников 

посевным материалом в 2022 году был 

осуществлен сбор 25,6 тонны шишек 

хвойных пород. Заготовка семян лесных 

растений составила 534 кг. Также осу-

ществлена закупка лесных семян хвойных 

пород в объеме одной тонны [4]. 

Краткое описание методики исследо-

вания. Для составления подробного опи-

сания объектов лесопосадок использова-

лись книги лесных культур (за 2018-

2022) [3], проекты создания объектов ле-

совосстановления [6] и акты по производ-

ству лесных культур из архива лесниче-

ства [1]; лесохозяйственный регламент 

Буйского района Костромской области [4]. 

Все работы проводились в графическом 

редакторе с послойным размещением кар-

тографической информации (с использо-

ванием оригинальных карт квартальной 

сети).  

Обсуждение результатов исследова-

ний. На территории Буйского государ-

ственного лесничества за пятилетний пе-

риод площадь лесных культур, переведен-

ных в категорию «покрытая лесом пло-

щадь», насчитывает более 1,7 тыс. га, со-

ставляющая около 360 объектов. 

Наибольшая площадь земель, занятая лес-

ными насаждениями, представлена есте-

ственным типом лесовосстановления, и 

составляет 55 % от площади лесовосста-

новления в рассматриваемый период. Ис-

кусственное лесовосстановление занимает 

43 % от общей площади лесного фонда, а 

наибольшая территория культур, переве-

денных в покрытую лесом площадь отме-

чена в 2022 году (табл. 1). 

 

Таблица 1. Показатели динамики лесовосстановления 

Год учета Параметры 
Способы лесовосстановления 

Итого 
Естественное Искусственное Комбинированное 

2018 

Кол-во объектов 88 14 5 107 

% 82,2 13,1 4,7 100,0 

Площадь, га 264,8 134,1 5,4 404,3 

% 65,5 33,2 1,3 100,0 

2019 

Кол-во объектов - 20 - 20 

% - 100,0 - 100,0 

Площадь, га - 154,4 - 154,4 

% - 100,0 - 100,0 

2020 

Кол-во объектов 24 29 6 59 

% 40,7 49,2 10,1 100,0 

Площадь, га 189,2 149,2 30,0 368,4 

% 51,4 40,5 8,1 100,0 

2021 

Кол-во объектов 33 33 12 78 

% 42,3 42,3 15,4 100,0 

Площадь, га 150 141,5 31,6 323,1 

% 46,4 43,8 9,8 100,0 

2022 

Кол-во объектов 41 39 18 98 

% 41,8 39,8 18,4 100,0 

Площадь, га 274,1 173,2 34,2 481,5 

% 56,9 36,0 7,1 100,0 

Всего по 

годам 

Кол-во объектов 186 135 41 362 

% 51,8 48,9 12,2 100,0 

Площадь, га 878,1 752,4 101,2 1731,7 

% 55,1 50,7 6,6 100,0 

 

В Куребринском лесничестве по пло-

щади лидирует искусственный тип лесо-

восстановления с территорией, занятой 

еловыми насаждениями, а в Пригородном 
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лесничестве отмечена наименьшая терри-

тория лесовосстановительных работ, за-

нимающая менее 1% от рассматриваемой 

территории. В Буйском сельском лесниче-

стве лесовосстановление производится по 

всем типам (табл. 2). 

 

Таблица 2. Данные лесовосстановления в участковых и сельских лесничествах 

Тип лесовосстановления Лесничество Площадь, га % 
Кол-во объек-

тов 
% 

Искусственное 

Буйское 96,8 12,9 42 31,1 

Заречное 10,7 1,4 2 1,5 

Колыбаевское 79,0 10,5 6 4,4 

Куребринское 176,5 23,5 34 25,2 

Ликургское 121,2 16,1 18 13.3 

Полдневское 35,3 4,7 8 5,9 

Пригородное 1,0 0,1 1 0,7 

Романцевское 168,0 22,3 14 10,47 

Шушкодомское 63,9 8,5 10 7,4 

Всего 752,4 100 135 100 

Комбинированное 

Буйское 28,9 28,6 19 46,3 

Куребринское 17,7 17,5 7 17,1 

Ликургское 17,1 16,9 6 14,6 

Полдневское 2,0 2,0 1 2,4 

Романцевское 17,2 17,0 3 7,3 

Шушкодомское 18,3 18,1 5 12,2 

Всего 101,2 100,0 41 100 

Естественное 

Буйское 216,2 24,6 32 17,2 

Колыбаевское 64,8 7,4 10 5,4 

Куребринское 159,7 18,2 37 19,9 

Ликургское 202,8 23,1 19 10,2 

Пригородное 90,5 10,3 51 27,4 

Полдневское 20,2 2,3 5 2,7 

Романцевское 8,4 1,0 1 0,5 

Шушкодомское 115,5 13,2 31 16,7 

Всего 878,1 100,0 186 100,0 

 

Концентрация лесопосадок, переведен-

ных в категорию «покрытая лесом пло-

щадь» в наибольшей степени наблюдается 

в Буйском сельском лесничестве, а 

наименьшая – в Пригородном участковом. 

Компактное скопление территорий лесо-

восстановления представлено в южной 

(объекты сгруппированы с запада на во-

сток) и восточной частях территории лес-

ничества, а именно – в Буйском сельском и 

Куребринском лесничествах. Лесные объ-

екты с естественным лесозаращиванием 

размещаются в северной и юго-западной 

частях лесничества (рис. 1). 
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Рис. 1. Размещение объектов лесовосстановления, переведенных в покрытую лесом пло-

щадь (1 – Буйское сельске лесничество; участковые лесничества: 2 – Заречное; 3 – Колы-

баевское; 4 – Куребринское; 5 – Ликургское; 6 – Полдневское; 7 – Пригородное; 8 – Ро-

манцевское; 9 – Северное; 10 – Шушкодомское) 

 

Посадки ели активно (рис. 2) ведутся в 

западной («полосой» с севера на юг), юж-

ной (аналогично, как и лесные культуры, 

переведенные в покрытую лесом площадь) 

и восточной частях государственного лес-

ничества. Наибольшее количество объек-

тов лесовосстановления наблюдается в 

Буйском сельском лесничестве. Наимень-

шее – отмечается в Пригородном лесниче-

стве одним объектом лесовосстановления. 

В южной и западной частях лесничества 

(Северное и Колыбаевское участковые 

лесничества) лесовосстановление практи-

чески не проводится. 
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Рис. 2. Размещение лесных культур на территории лесничества 

 

На территории лесничества в период с 

2018 по 2022 годы лесовосстановительные 

мероприятия были проведены на площади 

около 900 га. Буйское сельское лесниче-

ство лидирует по обхвату территории и 

количеству объектов лесовосстановления, 

что насчитывает около 30% от объема 

произведённых работ; но наибольшее ко-

личество выделов отмечено в Куребрин-

ском лесничестве. Меньше всего лесопо-

садочных площадей (менее 1%) отмечено 

в Пригородном участковом лесничестве 

(табл. 3). 

 

Таблица 3. Данные о размещении еловых культур 
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к
о

л
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ч
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тв
о

 

%
 

ср
ед

н
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о
д

о
-

в
о

е 

Буйское 71 36,0 14 279,8 30,2 55,9 94 33,0 18,8 

Куребринское 58 29,4 12 252,3 27,2 50,5 97 34,0 19,4 

Ликургское 25 12,7 5 235,1 25,4 47,0 39 13,7 7,8 

Полдневское 9 4,6 2,2 16,4 1,8 4,1 9 3,2 2,3 

Пригородное 1 0,5 - 1,0 0,1 - 1 0,4 - 

Романцевское 2 1,0 1 14,7 1,6 7,4 2 0,7 1 

Шушкодомское 31 15,7 6,2 127,3 13,7 25,5 43 15,1 8,6 

Всего 197 100 40,0 926,6 100 190,3 285 100,0 57,8 
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В изучаемом лесничестве преобладает 

создание культур с доминирующим типом 

леса ельник кисличный (табл. 4), что со-

ставляет 45% от рассматриваемой терри-

тории, среди которых лидирует Буйское 

сельское лесничество. Буйское сельское 

лесничество лидирует по площади лесо-

восстановления данного типа леса (а также 

в аналогичных сосняках). Меньше всего 

представлен ельник черничный. Лесопо-

садки с сосновым типом леса малочислен-

ны и насчитывают лишь 135 га, с количе-

ством объектов лесовосстановления (31). К 

прочим типам леса на лесопосадках отно-

сится сосняк брусничный и ельник приру-

чено-крупнотравный, которые в явном 

меньшинстве Сосняк черничный встреча-

ется только в лесопосадках Куребренского 

и Буйского лесничеств. 

 

Таблица 4. Характеристика лесов искусственного происхождения по лесорастительным 

условиям 

Индекс 

типа леса 
Параметры 

Лесничество 

Б
у

й
ск

о
е 

К
у

р
еб

р
и

н
с
к
о

е 

Л
и

к
у

р
гс

к
о

е 

П
о

л
д

н
е
в
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о
е
 

П
р

и
го

р
о

д
н

о
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Р
о

м
ан

ц
ев

с
к
о

е 

Ш
у

ш
к
о

д
о

м
ск

о
е 

В
се

го
 

Е. кис. 

Кол-во объектов 40 12 18 9 1 2 11 93 

% 43,0 12,9 19,4 9,7 1,1 2,2 11,8 100,0 

Площадь, га 164 38,7 118,7 16,4 1,0 14,7 51,1 404,6 

% 40,5 9,6 29,3 4,1 0,2 3,6 12,6 100,0 

Кол-во выделов 53 15 29 9 1 2 16 125 

% 42,4 12,0 23,2 7,2 0,8 1,6 12,8 100,0 

Е. чер. 

Кол-во объектов 22 24 6 - - - 20 72 

% 30,6 33,3 8,3 - - - 27,8 100,0 

Площадь, га 85,5 90,9 79,8 - - - 76,2 332,4 

% 25,7 27,3 24,0 - - - 22,9 100,0 

Кол-во выделов 30 33 9 - - - 27 99 

% 30,3 33,3 9,1 - - - 27,3 100,0 

С. кис. 

Кол-во объектов 5 - 1 - - - - 6 

% 83,3 - 16,7 - - - - 100,0 

Площадь, га 22,3 - 0,6 - - - - 22,9 

% 97,4 - 2,6 - - - - 100,0 

Кол-во выделов 7 - 1 - - - - 8 

% 87,5 - 12,5 - - - - 100 

С. чер. 

Кол-во объектов 4 21 - - - - - 25 

% 16,0 84,0 - - - - - 100,0 

Площадь, га 8 107,7 - - - - - 115,7 

% 6,9 93,1 - - - - - 100,0 

Кол-во выделов 4 47 - - - - - 51 

% 7,8 92,2 - - - - - 100,0 

Прочие 

Кол-во объектов - 1 - - 1 - - 2 

% - 50,0 - - 50,0 - - 100,0 

Площадь, га - 15,0 - - 1,0 - - 16,0 

% - 93,8 - - 6,3 - - 100,0 

Кол-во выделов - 2 - - 1 - - 3 

% - 66,7 - - 33,3 - - 100,0 

 

Хвойные культуры (табл. 5), переведен-

ные в покрытую лесом площадь, преобла-

дают на территории, занятой ельником 

кисличным, с общим охватом, равным 

около 730 га, что составляет 90% от всей 

площади лесовосстановления. Тип леса 

ельник черничный встречается на терри-

тории лесовосстановления (≈82 га) с коли-

чеством объектов – 16. Сосновые культу-

ры представлены одним объектом. 
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Таблица 5. Распределение лесных культур, переведенных в покрытую лесом площадь, 

по типам леса 
Индекс типа леса Параметры Искусственное Комбинированное 

Е. кис. 

Кол-во объектов 122 36 

% 90,4 90,0 

Площадь, га 634,6 95,9 

% 89,0 95,2 

Е. чер. 

Кол-во объектов 12 4 

% 8,9 10,0 

Площадь, га 77,1 4,8 

% 10,8 4,8 

С. чер. 

Кол-во объектов 1 

- 
% 0,7 

Площадь, га 1,6 

% 0,2 

Всего 

Кол-во объектов 135 40 

% 100,0 100,0 

Площадь, га 713,3 100,7 

% 100,0 100,0 

 

Основные выводы:  

1) На территории Буйского лесничества 

за пятилетний период 1730 га объектов ле-

сопосадок насаждений были переведены в 

«покрытую лесом площадь». Наиболее 

распространён тип лесовосстановления 

«естественное заращивание». Он отмечен 

на площади около 880 га. Искусственное 

лесовосстановление представлено на тер-

ритории 750 га, что на 15% меньше есте-

ственного; 

2) Лесные культуры на ранних стадиях 

роста встречаются повсеместно, но сосре-

доточены в северной и западной частях 

лесничества. Лесопосадки, переведенные в 

категорию «покрытая лесом площадь» бо-

лее распространены в Куребринском, Буй-

ском и Шушкодомском лесничествах, и 

занимают около 2/3 общей территории; 

3) В границах государственного лесни-

чества лесовосстановительные работы бы-

ли произведены на 926 га (среди них шесть 

участковых лесничеств и одно сельское). В 

Буйском сельском лесничестве отмечается 

наибольшая территория лесовосстанови-

тельных работ, равная 280 га, а наимень-

ший объём – в Пригородном лесничестве, 

с охватом территорией лишь в один га; 

4) Более 65% территории изучаемого 

района занято древостоями с кисличным 

типом леса, расположенным на 405 га. Ре-

же встречается кисличный тип, который 

охватывает 122 га территории. Переведен-

ные в покрытую лесом площадь культуры 

также обособлены на территории с преоб-

ладанием кисличного типа леса и общей 

площадью 790 га (170 объектов лесовос-

становления). Лишь на одном объекте 

встречается тип леса сосняк черничный с 

общей территорией равной 1,5 га; сосняк 

кисличный – не отмечен. 
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Аннотация. В статье представлены результаты лабораторных исследований по 

определению влияния биопрепаратов на скорость прорастания семян фасоли обыкновен-

ной. Для обработки семян применяли три препарата фирмы ООО «ПОЛИДОН агро» и их 

смеси. Обрабатывали семена трёх сортов фасоли. Выявлено положительное влияние на 

скорость прорастания семян препарата Альфастим – 5 вариант. 
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Успешное возделывание культуры во 

многом зависит от семенного материала, 

используемого при посеве. От посевных 

качеств семян зависит в первую очередь 

то, насколько быстро будут расти и разви-

ваться растения в течение вегетационного 

периода и в конечном итоге - урожай-

ность. Улучшает качества посевного мате-

риала предпосевная обработка семян био-

препаратами [1, 2]. Такая обработка спо-

собствует повышению стрессоустойчиво-

сти растений, активирует рост растения и 

важные метаболические реакции, стиму-

лирует корневую систему, повышает про-

ницаемость клеточных стенок корней и др. 

Использование семян, отвечающих стан-

дарту с дополнительной предпосевной об-

работкой биопрепаратами, позволяет по-

лучать максимально высокие урожаи [2]. 

Цель нашего исследования – опреде-

лить биологический препарат наиболее 

эффективный при предпосевной обработке 

семян фасоли обыкновенной.  

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Опыт был проведен в январе-

феврале 2023 г. в лаборатории кафедры 

общего земледелия, растениеводства и за-

щиты растений ФГБОУ ВО Алтайский 

ГАУ. Объектом исследований являлись 

семена сортов фасоли обыкновенной: 

Физкультурница, Омичка и Сиреневая. 

Выбранные сорта, относятся к одной 

группе спелости – среднеспелые. Закладка 

опыта, наблюдения и учёты осуществляли 

по ГОСТ 12038-84 [3]. В ходе эксперимен-

та использовали три препарата фирмы 

ООО «ПОЛИДОН Агро»: Полидон Био 

Профи, Полидон Амино Микс, Альфастим 

и их смеси [2]. 

Варианты опыта: Контроль – дистилли-

рованная вода; 

1. препарат Полидон Био Профи (дози-

ровка 1,0 л/т); 

2. препарат Полидон Амино Микс (до-

зировка 0,30 л/т); 

3. сочетание препаратов: Полидон Био 

Профи (1 л/т) + Альфастим (0,05 л/т); 

4. сочетание: Полидон Аминомикс 

(1 л/т) + Альфастим (0,05 л/т); 

5. препарат Альфастим (0,05 л/т). 

Результаты исследований. 

Через несколько часов после обработки 

препаратами на оболочке пестрых семян у 

сортов: «Физкультурница» и «Сиреневая» 

появились характерные пятна темно-

коричневого цвета в вариантах 1 и 3 и 

черного цвета на вариантах 2 и 4. В даль-

нейшем пятна стали менее интенсивного 

окраса, не повлияли на процесс прораста-

ния семян и на цвет семядолей, оставшись 

только на оболочке семени. Белая оболоч-

ка семян сорта «Омичка» ни в одном вари-

анте не изменила окрас. В варианте 5 на 

семенах всех сортов изменений в цвете 

оболочки не наблюдали. 
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Рисунок. Сорт Сиреневая. Варианты на 3 сутки. 

К – контроль; В1-В4 – Вариант 1- Вариант 4. 

 

В ходе исследования проращивания се-

мян фасоли важно было установить влия-

ние препаратов на скорость прорастания, 

для этого измерили время прорастания 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Время прорастания семян фасоли обыкновенной, ч 
Сорт Физкультурница Омичка Сиреневая 

Вариант 
Время прорастания семян, ч Время прорастания семян, ч Время прорастания семян, ч 

MIN MAX СРЕД MIN MAX СРЕД MIN MAX СРЕД 

Контроль 30 96 47 30 46 40 30 54 41 

В1 42 96 58 38 46 42 42 54 49 

В2 46 68 59 42 68 49 46 68 53 

В3 46 96 65 42 54 48 42 68 51 

В4 46 96 64 42 96 59 54 68 55 

В5 23 68 43 20 26 22 23 50 37 

 

Выявлено различное влияние препара-

тов на время прорастания семян. Среднее 

время прорастания в вариантах 1-4 было 

выше контрольных значений по всем сор-

там, т.е. препараты замедляли прораста-

ние. На обработку препаратом Альфастим 

(вариант 5) семена испытуемых сортов от-

кликнулись положительно: среднее время 

прорастания у Физкультурницы и Сирене-

вой сократилось на 8,5 и 9,8%, у сорта 

Омичка на 45%, в сравнении с контролем. 

Начало роста проростков и рост кореш-

ка в 5-м варианте с обработкой препаратом 

Альфастим на сорте Омичка наблюдали 

уже через 20 часов после начала экспери-

мента, у сортов Физкультурница и Сире-

невая через 23 часа.  

Стоит отметить, что быстрее всего про-

росли семена в вариантах, где не произо-

шло окраса семенной оболочки. Так семе-

на сорта Омичка (оболочка не меняла 

цвет) в большинстве вариантов проросли 

быстрее других сортов. В контрольном ва-

рианте и варианте 5 по всем сортам также 

значения либо ниже, либо соответствовали 

значениям вариантов 1-4. 
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Лук шнитт – один из наиболее распро-

странённых видов луковых культур. В 

культуре лук шнитт выращивают во мно-

гих странах Северного полушария, это 

страны Европы, Северной Америки, стра-

ны азиатского региона – Китай, Северная 

Индия и другие. Лук шнитт – это растение 

холодных мест обитания с повышенной 

влажностью почвы [1]. В России лук 

шнитт в основном выращивают в Цен-

трально-Чернозёмной зоне, северных ре-

гионах и на Дальнем Востоке. 

В народе у лука шнитт много названий 

– лук резанец, лук скорода, лук сибирский 

и другие. Листья лука шнитт используют в 

пищу – это одна из ранних зелёных куль-

тур, кроме того, он используется и в деко-

ративных целях как бордюрное долго цве-

тущее растение. Это отличный медонос. 

По классификации С.И. Цицина (1956) лук 

шнитт относится к группе Медоносные 

луки [2]. 

Это рано отрастающее растение. Лук 

шнитт в условиях Сибири начинает отрас-

тать в конце апреля – начале мая. Листья 

лука нежные, сочные, с высоким содержа-

нием витамина С, каротина, кальция, 

эфирных масел. Листья постоянно возоб-

новляются, интенсивно отрастают, предо-

ставляя потребителю, свежую зелень в те-

чение всего весенне-осеннего периода ве-

гетации. Кроме того, лук шнитт хорошо 

отзывается на выгонку в зимний период, 

луковицы быстро приживаются и дают зе-

лёную массу. 

Цель нашего исследования – дать 

оценку сортам лука шнитт в условиях юга 

Западной Сибири по морфометрическим 

показателям. 

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Исследования проводили на За-

падно-Сибирской овощной опытной стан-

ции – филиал ФНЦО в 2011-2020 гг. объ-

екты исследования 5 сортов лука шнитт: 

Богемия, Чемал, Сибирский, Манжерок и 

Лукерья. Стандарт сорт – Богемия. Сорт 

Богемия характеризуется ранним отраста-

нием зелени и готовности её к срезке уже 

через 20-30 суток. Листья шиловидные, 

трубчатые, нежные, полуострого вкуса, 

тёмно-зелёной окраски, восковой налёт 

слабый. длиной до 50 см. Размножается 

как семенами, так и делением куста.  

Опытный участок, где проходили ис-

следования, находился вне селекционного 

севооборота. Почва опытного участка – 

чернозёмы обыкновенные, среднесуглини-

стые. Все наблюдения проводили согласно 

рекомендациям методических указа-

ний [3]. В течение вегетационного периода 

проводили фенологические наблюдения, 

биометрические измерения, морфологиче-
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ское описание растений, биохимические 

исследования листьев. Полученные дан-

ные статистически обработали [3]. 

Результаты исследований. Исследова-

ния морфометрических показателей сортов 

лука шнитт выявили различную отзывчи-

вость сортов на условия выращивания 

(таблица). Высота растений у сортов варь-

ировала от 43,4 см у сорта Богемия до 

71,4 см у сорта Манжерок. Высота расте-

ний в популяции каждого сорта различа-

лась в среднем на 2,3-2,7 см, за исключе-

нием сорта Лукерья с варьированием 

±3,8 см. 

 

Таблица. Морфометрические показатели сортов, 2011-2021 гг. 

Признак 
Сорт 

Богемия, st Лукерья Чемал Сибирский Манжерок 

Высота растения, см 43,4±2,7 65,0±3,8 43,6±2,3 67,7±2,5 71,4±2,5 

Число побегов, шт./раст. 5,1±0,7 6,5 ±0,9 7,0 ±0,9 4,5 ±0,6 4,0 ±0,6 

Число листьев шт./побег 3,0±0,6 2,8±0,4 3,1±0,7 4,1±0,7 3,3±0,6 

Длина листа, см 40,1±1,6 48,6±1,9 38,5±2,1 65,9±3,0 66,3±4,3 

Ширина листа, см 0,42±0,07 1,06±0,20 0,42±0,07 0,42±0,06 0,51±0,06 

Высота цветоноса, см  47,3±5,31 70,33±3,28 48,9±5,28 70,53±6,57 75,60±3,96 

Характеристика листа 

трубчатый, 

плоско-

овальный, си-

зо-зелёный, 

восковой налёт 

сильный 

трубчатый, 

округлый, тём-

но-зелёный, 

восковой налёт 

средний 

трубчатый, 

плоско-

овальный, 

восковой 

налёт сред-

ний 

трубчатый, 

плоско-

овальный, си-

зо-зелёный, 

восковой налёт 

сильный 

трубчатый, 

плоско-

овальный, си-

зо-зелёный, 

восковой налёт 

сильный 

 

Наибольшее число побегов формирова-

ли растения сорта Чемал – 7,0±0,9, превы-

шение сортов в опыте по данному показа-

телю составило 0,5-3,0 побега. Сорт Си-

бирский формировал на растении 

4,5±0,6 шт. побегов, однако число листьев 

на побеге было максимальным в опыте – 

4,1±0,7 шт., что очень важно для формиро-

вания урожая зелёной массы листьев, у 

стандарта сорта Богемия число листьев 

среднее по опыту – 3,0±0,6 шт. Размеры 

листа каждого сорта формировались с раз-

личной интенсивностью. Максимально 

широкий лист получили у сорта Лукерья – 

1,06±0,20 см, такой параметр практически 

вдвое превышал диаметр листа остальных 

сортов. Длина листа в пределах 66 см от-

мечена у сортов Сибирский и Манжерок. 

Величина длины листа остальных сортов 

колебалась от 35 до 50 см. 

Для ландшафтного дизайна и использо-

вания лука шнитт как декоративного рас-

тения важна высота цветоноса. Наши ис-

следования показали, что в качестве бор-

дюрного растения можно использовать 

сорта Богемия и Чемал, высота цветоноса 

у данных сортов не превышает 50-55 см. 

Растения остальных сортов можно исполь-

зовать в одиночных или групповых посад-

ках. 

Таким образом, следует отметить, что 

все изученные нами сорта в полной мере 

реализуют свой биологический потенциал 

в условиях лесостепи Приобья Алтайского 

края. Данные сорта возможно разделить по 

различным направлениям их использова-

ния, что позволит производителю полу-

чить больший эффект от их производства. 
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Abstract. The article presents the results of long-term breeding work on the culture of chives 

in the conditions of the forest-steppe of the Ob region of the Altai Territory. The data obtained 

made it possible to characterize 5 varieties of onion schnitt, zoned in the conditions of the study 

zone, according to sophometric indicators. Varieties with a large increase in the green mass of 

leaves have been identified. Varieties have been identified for multi-purpose use for decorative 

purposes 
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