
Российско-китайский научный журнал «Содружество»
Ежемесячный научный журнал

№ 1 (1) / 2016
ЧАСТЬ 1

Главный редактор: Василевский Анатолий Владимирович, д-р экономических наук, кон-
сультант при Минэкономразвития Российской Федерации

Помощник редактора: Лысенко Анна Павловна
Редакционная коллегия: 
Пальчевский Андрей Витальевич – д. р. технических наук, МГТУ, Мурманск, Российская 

Федерация
Чернявская Юлия Александровна – д. р. юридических наук, СамЮрИФСИН, Самара, 

Российская Федерация
Скрипин Анатолий Валентинович – д. р. медицинских наук, ИГМУ, Иркутск, Российская 

Федерация
Добровольская Наталия Павловна – д. р. физико-математических наук, КИИЗ, Красно-

дар, Российская Федерация
Колисниченко Руслан Федорович – д. р. сельскохозяйственных наук, ПГСХА им. Д.Н. 

Прянишникова, Оса, Российская Федерация
Криворучко Дмитрий Николаевич – д. р. педагогических наук, ПИТГУ, Хабаровск, Рос-

сийская Федерация
Кианг Жилан – д. р. технических наук, Чунцинский университет, Чунцин, КНР
Киу Лин – д. р. инженерных наук, Южно-Китайский технологический университет, Гуанчжоу, 

КНР
Лифен Мейфенг – д. р. филологических наук, Пекинский университет иностранных языков, 

Пекин, КНР
Гуй Дуий – к.м.н., Хайнаньский медицинский институт, Хайкоу, КНР
Лей Ронг – к.б.н., Шанхайский университет Джао Тонг, Шанхай, КНР
Ю Юн – к. арх. н., Пекинский университет гражданского строительства и архитектуры, Пе-

кин, КНР
Аша Бала – к.м.н., Всеиндийский институт медицинских наук, Дели, Индия
Батыр Тандырбеков – к. геогр. н., Институт география Казахстана, Алматы, Казахстан
Петровский Артем Игоревич – к.ф.н., Западно-Казахстанский Государственный универ-

ситет им. М. Утемисова, Уральс, Казахстан
Агафон Берекам – эксперт геологических разработок, Государственная нефтяная компа-

ния Азербайджанской Республики, Баку, Азербайджан
Каскевич Федор Владимирович – к. с-х. н., БГАТУ, Минск, Беларусь
Карпович Анна Юрьевна – к. иск. н., БГУКиИ, Минск, Беларусь
Костюченко Антонина Семеновна – к.и.н., КНУ им. Шевченко, Киев, Украина
Павленко Нина Марковна – к.ю.н., НЮУ им. Ярослава Мудрого, Харьков, Украина
Петр Лебек – к.псих. н., Пражский университет психо-социальных исследований, Прага, 

Чехия
Кулаков Евгений Александрович – к.х.н., специалист отдела качества, Челябинский хи-

мический завод «Оксид», Челябинск, Российская Федерация
Тищенко Николай Петрович – к. политических наук, сотрудник института политических 

исследований, Омск, Российская Федерация



Главный редактор: Василевский Анатолий Владимирович, д-р экономических наук, консультант при Минэко-
номразвития Российской Федерации

Помощник редактора: Лысенко Анна Павловна
Редакционная коллегия: 
Пальчевский Андрей Витальевич – д. р. технических наук, МГТУ, Мурманск, Российская Федерация
Чернявская Юлия Александровна – д. р. юридических наук, СамЮрИФСИН, Самара, Российская Федера-

ция
Скрипин Анатолий Валентинович – д. р. медицинских наук, ИГМУ, Иркутск, Российская Федерация
Добровольская Наталия Павловна – д. р. физико-математических наук, КИИЗ, Краснодар, Российская Фе-

дерация
Колисниченко Руслан Федорович – д. р. сельскохозяйственных наук, ПГСХА им. Д.Н. Прянишникова, Оса, 

Российская Федерация
Криворучко Дмитрий Николаевич – д. р. педагогических наук, ПИТГУ, Хабаровск, Российская Федерация
Кианг Жилан – д. р. технических наук, Чунцинский университет, Чунцин, КНР
Киу Лин – д. р. инженерных наук, Южно-Китайский технологический университет, Гуанчжоу, КНР
Лифен Мейфенг – д. р. филологических наук, Пекинский университет иностранных языков, Пекин, КНР
Гуй Дуий – к.м.н., Хайнаньский медицинский институт, Хайкоу, КНР
Лей Ронг – к.б.н., Шанхайский университет Джао Тонг, Шанхай, КНР
Ю Юн – к. арх. н., Пекинский университет гражданского строительства и архитектуры, Пекин, КНР
Аша Бала – к.м.н., Всеиндийский институт медицинских наук, Дели, Индия
Батыр Тандырбеков – к. геогр. н., Институт география Казахстана, Алматы, Казахстан
Петровский Артем Игоревич – к.ф.н., Западно-Казахстанский Государственный университет им. М. Утеми-

сова, Уральс, Казахстан
Агафон Берекам – эксперт геологических разработок, Государственная нефтяная компания Азербайджан-

ской Республики, Баку, Азербайджан
Каскевич Федор Владимирович – к. с-х. н., БГАТУ, Минск, Беларусь
Карпович Анна Юрьевна – к. иск. н., БГУКиИ, Минск, Беларусь
Костюченко Антонина Семеновна – к.и.н., КНУ им. Шевченко, Киев, Украина
Павленко Нина Марковна – к.ю.н., НЮУ им. Ярослава Мудрого, Харьков, Украина
Петр Лебек – к.псих. н., Пражский университет психо-социальных исследований, Прага, Чехия
Кулаков Евгений Александрович – к.х.н., специалист отдела качества, Челябинский химический завод 

«Оксид», Челябинск, Российская Федерация
Тищенко Николай Петрович – к. политических наук, сотрудник института политических исследований, Омск, 

Российская Федерация

Художник: Якушев Антон Павлович 
Верстка: Евдокимова Ольга Игоревна 

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответ-
ственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются в авторской редакции. 

Адрес редакции: 630091, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская 64, оф. 505
Сайт: http://rf-china-science.ru
Е-mail: info@rf-china-science.ru

Учредитель и издатель ООО «Содружество» 

Тираж 1000 экз. 
Отпечатано в типографии 630091, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская 64, оф. 505

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций.



СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Баранова О.И., Выдро М.С.
КОМПЛЕКС ЗАДАНИЙ ДЛЯ УРОКОВ АНГЛИЙСКО-
ГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО 
КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ 5
Воробьева И. В., Залялиева О.В., 
Кашафутдинов В.Р., Фалеева С.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-
РОЙ И СПОРТОМ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  10
Григораш О.В. 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫ-
ПУСКНИКОВ ВУЗОВ 14
Дущенко С. А.
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ КА-
РАТИСТОВ СТИЛЯ СИТО-РЮ 17
Какимова Л.Ш.
ОПЫТ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ВНЕДРЕНИЯ  ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  В  ПРОЦЕССЕ  ПОДГОТОВКИ  
БАКАЛАВРА МУЗЫКАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  (в 
классе по хоровому дирижированию) 19
Ковылева Ю.Э.
СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИОН-
НО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГРУППОВОЙ 
РАБОТЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ОСНОВЕ ТАКСО-
НОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИ-
ТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 24
Костенко А.Ф. 
КРАУДСОРСИНГ В ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 27

Ляпина О. А., Жукова Н. В. 
МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА В 
ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 31
Мальцева Л.В. 
ОБРАЗОВАНИЕ, ИСКУССТВО, МЕТОДИКА ОБУЧЕ-
НИЯ (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 34
Ненашева Е.М., Герасимова Е.Л., Сумина В.М.
МОНИТОРИНГ ДЕТЕЙ В КОРЕКЦИОННО - РАЗВИ-
ВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ « МИР ВОКРУГ НАС» ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ 40
Полчанинова Т. В.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕН-
НОГО УРОКА 45
Попова И.Н. 
ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ МОТИВИРУЮ-
ЩЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 47
СИСЕНГАЛИЕВА Г.Ж.
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – 
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 49
Халимова А. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КИ-
ТАЙСКОМУ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ 51
Таишева М. М., Яковлева А. И. 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ В УСЛО-
ВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОТ ЗДОРОВЬЯ 
ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ» 55

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бакулин П.А., Жога Л.В., Пиунов Е.М. 
ТОК УТЕЧКИ В СЕГНЕТОКЕРАМИКЕ 57
Mamiyeva M.M., Karshalova A.D.
CHALLENGES AND PROSPECTS FOR 
DEVELOPMENT OF CORPORATE AND STOCK 
MARKET IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 61
Русанов В.А.
РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИ-
ТИКЕ  64
Соловьёва Ф. Е.
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПОТЕН-
ЦИАЛА УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ В 5 – 8 КЛАССАХ. 
ТИПОЛОГИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ ЗАДАНИЙ И ВИДОВ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 66

Трофимчук Н.В.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОН-
ТРОЛЯ (НАДЗОРА) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 71
Хасамбиев И. В., Лучанинов А. А., Мартынов С. А., 
Хажмурадов М. А.
РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕ-
НИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИИ ТОРСАТРОНА 
«УРАГАН-2М» 73
Чубарян А.А., Петросян Г.В.
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЛОЖНОСТЯМИ ВЫВОДОВ 
СТРОГО ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ТАВТОЛОГИЙ В СИСТЕ-
МАХ ФРЕГЕ 79



Шадричева А. И.
ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
МЕЖЛИЧНОСТНОЙ АТТРАКЦИИ 80

Шебанов С.М., Новиков И.К., Павликов А.В.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧ-
НОСТИ ЕДИНИЧНЫХ ФИЛАМЕНТОВ АРАМИДНОГО 
ВОЛОКНА “ТАПАРАН” 84

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Ажмуратова М.А., Тажединова А.И., 
Жанаманова Р.Н., Урекешов Б.С., Насухин Ш.Б. 
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЗАБО-
ЛЕВАЕМОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНЯ  Г.АКТАУ ОТ  
СТЕПЕНИ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА АТМОС-
ФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 88
Березина Л.В., Матяш В.И.
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ КОГНИТИВНЫХ НА-
РУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С НЕЙРОИНФЕКЦИЯМИ  90
Петренко В. М.  
ОСНОВЫ ОБЩЕГО УСТРОЙСТВА ТЕЛА  
ЧЕЛОВЕКА  94

Петрова Н.Г., Погосян С.Г., Брацлавский В.Б.
О ПРОБЛЕМЕ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СОТРУДНИ-
КОВ ИЗ ЧИСЛА СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕР-
СОНАЛА 99
Рожкова И. С., Фельдман Б. В.
АНТИОКСИДАНТЫ И СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ КРЫС В УСЛОВИЯХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 102

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гаганова А.  
ПРОБЛЕМА  ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ  ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ТЕМЫ  В ЖАНРЕ  ОЧЕРКА 105
Фатеева Ю.Г.
ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ МЕДИЦИНСКОЙ ШУТКИ (НА 
МАТЕРИАЛЕ ВРАЧЕБНОЙ ПРОЗЫ) 109

Филимонова Н. Ю. 
РАБОТА С ЯЗЫКОВЫМИ ЕДИНИЦАМИ И ЭКСПРЕС-
СИВНОЙ ЛЕКСИКОЙ  В ИНОСТРАННОЙ НЕФИЛОЛО-
ГИЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ  114

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Вишев И.В.
КИТАЙ СТАНОВИТСЯ ПРАВОФЛАНГОВЫМ НАУЧНО-
ГО ПРОГРЕССА 118
Колесникова Л.Н.
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ В 
ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КИТАЙСКИМ 
СТУДЕНТАМ 122

Сидоренко О.И.
СИЛЛОГИСТИКА И АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД 126 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

Коломыц Э.Г.  
ПРОДУКТИВНОСТЬ БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСОВ В 
ОСТРОВНОМ ВУЛКАНИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ СЕВЕ-
РО-ЗАПАДНОЙ ПАЦИФИКИ 133

Кулманова Ж.С., Абдреева Ш.Т
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ БЕЗБАРЬЕРНОГО 
ТУРИЗМА 140

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Amanzholova B. A. 
PROBLEMS OF IMPRISONMENT USING TO  
MINORS  144

Кудрявцева Л.В., Афисов В.В. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВО-
ГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ  146



Российско-китайский научный журнал «Содружество» № I (1), 2016 /  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 5

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОМПЛЕКС ЗАДАНИЙ ДЛЯ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В  
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Баранова О.И.

Кандидат педагогических наук
Кубанский государственный университет

Выдро М.С.
Магистрант 1 курса

направления «Педагогическое образование»
Кубанский государственный университет

COMPLEX TASKS FOR ENGLISH LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOLS AS A MEANS OF MONITORING 
ACHIEVEMENT OF PLANNED RESULTS 
Baranova O.I., Candidate of Pedagogical Sciences Kuban State University 
Vydro M.S., undergraduate 1course direction «Teacher education» Kuban State University 

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются средства контроля достижения планируемых результатов на уроках ан-

глийского языка в начальной школе; предложен структурированный комплекс заданий в соответствии с те-
мами уроков и группами планируемых результатов как средство контроля достижения учащимися планиру-
емых результатов. 

ABSTRACT
The article deals with controls to achieve planned results at English lessons in primary school; It proposed a 

structured set of tasks in accordance with the lesson topics and groups of planned results as a means of monitoring 
pupils achieving the expected results.
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Контроль достижений младших школьников являет-
ся существенной составляющей процесса обучения и 
одной из важных задач педагогической деятельности 
учителя. В ходе контроля проверяется соответствие 
достигнутых учащимися знаний, умений и навыков 
установленным государством эталонам (стандартам), 
а оценка выражает реакцию на степень и качество это-
го соответствия (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
плохо). Система контроля и оценки, для учителя, ста-
новится инструментом оповещения общественности 
(учеников класса, учителей, родителей) и государства 
о состоянии и проблемах образования. Контроль, при-
менительно к обыденному учебному процессу – это 
выявление и оценка итогов учебной деятельности 
школьников [9].

Планируемые результаты освоения основной об-
разовательной программы начального образования 
представляют собой систему ведущих целевых уста-
новок и ожидаемых результатов освоения всех компо-
нентов, составляющих содержательную основу обра-
зовательной программы [7]. 

Основными адресатами и пользователями планиру-
емых результатов являются: лица, принимающие ре-
шения о развитии системы образования на разных ее 
уровнях (федеральном, региональном, муниципаль-

ном); учащиеся и их родители; профессиональное пе-
дагогическое сообщество [4]. 

В планируемых результатах выделены в особый 
раздел личностные и метапредметные результаты, до-
стижение которых обеспечивается всей совокупностью 
учебных предметов, а также предметные планируемые 
результаты, достижение которых обеспечивается преи-
мущественно за счет освоения учебных программ по 
отдельным предметам [5].

Под метапредметными результатами понимаются 
универсальные способы деятельности – познаватель-
ные, коммуникативные – и способы регуляции своей 
деятельности, включая планирование, контроль и кор-
рекцию [2]. 

Под предметными результатами образовательной 
деятельности понимается освоенный обучающимися, 
в ходе изучения учебного предмета, опыт, специфиче-
ской для данного предмета деятельности [6]. 

Достижение многих предметных и метапредметных 
результатов осуществляется за счет учебной дисци-
плины «Иностранный язык».

Важнейшим требованием федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС) к дис-
циплине «Иностранный язык» является уделение 
особого внимания развитию универсальных учебных 
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действий (УУД). При подготовке урока учитель английс-
кого языка должен четко представлять себе какие уни-
версальные учебные действия он должен развивать и 
каких результатов достичь.

Перечислим планируемые образовательные ре-
зультаты по английскому языку в начальной школе.

Предметные результаты – иноязычные коммуни-
кативные умения и языковые навыки, адекватное 
использование грамматических явлений в устной и 
письменной речи, являются объектом итоговой оцен-
ки достижений учащихся начальных классов. Итоговая 
оценка достижений учащихся должна быть направле-
на на выявление достижений учащихся, а не на фикси-
рование того, чего они не достигли, как это происходи-
ло многие годы. 

Метапредметные результаты:
– коммуникативные (развитие умений общаться, 

вести дискуссию, эффективно сотрудничать, исполь-
зуя различные виды речевой деятельности, приобре-
тение знаний о строе языка, его системе, особенно-
стях, сходстве и различии с родным языком);

– познавательные (умение осуществлять меж-
культурное общение в говорении, чтении, аудиро-
вании, письме; осознание строя изучаемого языка, 
способности к имитации, к выявлению языковых за-
кономерностей, к выявлению главного, к логическому 
изложению, развитие функций, связанных с речевой 
деятельностью: мышлением, памятью, восприятием, 
воображением );

– регулятивные (формирование рациональных 
навыков овладения иностранным языком, способность 
к самообучению, привитие навыков самостоятельной 
работы по овладению языком, развитие языковых и 
речемыслительных способностей). 

Метапредметные результаты, такие как, навыки 
работы с информацией, приобретаемые учащимися 
на занятиях иностранным языкам, выявляются в ходе 
проверки коммуникативных умений.

Личностные результаты – формирование системы 
ценностных ориентиров, удовлетворение личных по-
знавательных интересов не подлежат проверке и оцен-
ке [1]. 

Каждый из планируемых результатов может быть 
достигнут как на базовом уровне «Выпускник научит-
ся», так и на повышенном уровне «Выпускник получит 
возможность научиться». Базовый и повышенный уров-
ни различаются типом заданий, сложностью языково-
го материала и выражены в критериях достижения 
проверяемого планируемого результата. В рубрику 
«Выпускник начальных классов научится» включены 
те иноязычные умения и языковые навыки, которые 
необходимы учащимся для продолжения обучения в 
основной школе и овладение которыми является обя-
зательным. Например, при аудировании выпускник на-
учится:

– понимать на слух речь учителя и одноклассников 
при непосредственном общении и вербально/невер-
бально реагировать на услышанное;

– воспринимать на слух и в аудиозаписи основное 
содержание небольших сообщений, рассказов, сказок.

В рубрику «Выпускник получит возможность на-
учиться» вошли иноязычные умения и навыки, которые 
учащиеся способны освоить, но они не являются обя-
зательными для данного этапа обучения.

Например, аудирование:
– воспринимать на слух аудио-текст и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию;
– использовать контекстуальную или языковую до-

гадку при восприятии на слух текстов, содержащих не-
которые незнакомые слова [3].

Вопрос эффективности обучения английскому 
языку уже в начальной школе приобретает особую ак-
туальность в связи с увеличением интенсивности меж-
дународного общения. Иностранный язык – один из 
новых предметов в системе начального образования 
в российской школе. В период 7–11 лет закладывает-
ся основа формирования языковой личности XXI века, 
мотивированной на постоянное изучение и совер-
шенствование иностранного языка. Английский язык 
Кембриджа – Cambridge English – это язык междуна-
родного общения, который понимают и используют во 
всем мире – в сферах образования, бизнеса и повсед-
невной жизни, язык современного мира, а не только 
язык урока. Являясь продолжением основного курса 
английского языка вне рамок урока, данный курс слу-
жит дополнительным средством реализации всех це-
лей обучения иностранному языку в начальной школе, 
а именно:

– формированию умения общаться на английском 
языке на элементарном уровне с учетом речевых во-
зможностей и потребностей младших школьников в 
устной (аудирование и говорение) и письменной (чте-
ние и письмо) формах;

– приобщению детей к новому социальному опыту с 
использованием иностранного языка: знакомство с ми-
ром зарубежных сверстников, доступными образцами 
зарубежной литературы для детей, воспитанию друже-
любного отношения к представителям других культур;

– развитию речевых, интеллектуальных и познава-
тельных способностей младших школьников, а также 
их общеучебных умений, развитию мотивации к даль-
нейшему овладению иностранным языком;

– воспитанию и разностороннему развитию млад-
ших школьников средствами иностранного языка.

Углубляя и систематизируя программные знания по 
английскому языку, расширяя возможности формиро-
вания и развития языковых навыков и речевых умений, 
программа обеспечивает языковое развитие личности 
в соответствии с современными требованиями и за-
просами значительной части учащихся и их родителей, 
способствует раскрытию личностных качеств младших 
школьников, формированию личности в условиях диа-
логических отношений с педагогом и другими ученика-
ми.

В ходе занятий учащиеся систематически овладе-
вают специальными умениями и навыками, в соответ-
ствии с программными требованиями. Это и пользо-
вание поурочным и тематическим словарем учебника, 
компьютерным словарем, и систематизирование слов, 
например, по тематическому принципу, и использова-
ние языковой догадки, например, при распознавании 
значения слов в контексте при чтении, а так же рас-
познавание грамматических явлений, отсутствующих в 
родном языке, например, артиклей.

Разнообразные виды деятельности на занятиях, в 
рамках курса, обеспечивают формирование и разви-
тие общеучебных умений младших школьников:

– прогнозирование содержания текста по заголовку, 
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иллюстрациям;
– раскрытие значения слова, в том числе с помо-

щью словообразовательных элементов, синонимов, 
антонимов, дефиниций, контекста;

– общеречевые коммуникативных умения, такие 
как: начинать и  завершать разговор, используя ре-
чевые клише, поддерживать беседу, задавая вопросы 
и переспрашивая;

– навыков самоконтроля, самооценки;
– навыки самостоятельного выполнения заданий, с 

пониманием инструкций к ним, в том числе заданий с 
использованием компьютера.

К метапредметным результатам изучения курса 
также относятся:

– развитие умения взаимодействовать с окружаю-
щими при выполнении различных заданий;

– развитие коммуникативных способностей, умения 
выбирать подходящие языковые и речевые средства 
для успешного решения элементарной коммуникатив-
ной задачи;

– расширение общего лингвистического кругозора;
– развитие познавательной и эмоциональной сфер 

обучения, формирование мотивации к изучению 
иностранного языка;

– овладение умением координированной работы с 
разными компонентами УМК (учебно-методического 
комплекса).

К личностным результатам изучения английского 
языка в рамках данного курса относятся: 

– общее представление о мире как многоязычном и 
поликультурном сообществе;

– осознание себя гражданином своей страны; 
– осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми.
Предметные результаты изучения данного курса 

также полностью соответствуют ФГОС начального об-
щего образования.

В российской и зарубежной педагогике разработаны 
и применяются средства контроля, направленные на 
проверку и оценку достижения как предметных, так и 
метапредметных планируемых результатов для уроков 
английского языка. Средство – это орудие (предмет, 

совокупность приспособлений) для осуществления ка-
кой-нибудь деятельности [8].

В целях расширения инструментария для контро-
ля достижения  планируемых результатов возможно 
взаимодополнение имеющихся средств. Имеющиеся 
средства контроля достижения учащимися планиру-
емых результатов в области английского языка можно 
дифференцировать по следующим основаниям: 1) для 
контроля достижения предметных планируемых ре-
зультатов – тесты, письменные речевые работы, уст-
ная форма контроля, контрольные задания, карточки, 
индивидуальная беседа, пользование тематическим 
словарем учебника, компьютерным словарем, про-
ведение викторин; 2) для контроля достижения мета-
предметных планируемых результатов – проверочные 
дидактические, ролевые игры, «Листы индивидуаль-
ных достижений», выполнение творческих работ, карта 
успеха, сундук регалий, дневник достижений; ведение 
читательского дневника, проведение учебных конкур-
сов, проверочные задания различных типов: выполне-
ние инструкций, составление учащимися тематических 
и алфавитных словарей, использование языковой до-
гадки, задания при работе с текстом по прогнозиро-
ванию, выбору, задания в занимательной форме (в 
форме головоломок и загадок), задания на основе лич-
ного опыта, выполнение речевых заданий в ситуациях 
межличностного общения; выполнение проектных и 
творческих работ, составление учащимися пособий; 3) 
комплексные средства контроля достижения планиру-
емых результатов – итоговая проверочная работа по 
английскому языку, «Портфель достижений ученика» 
(«Языковой портфолио»), экзамен (с выдачей серти-
фиката), праздник английского языка, выставка инди-
видуальных и коллективных работ учащихся.

Рассмотрим подробнее проверочные задания как 
средство контроля достижения планируемых резуль-
татов на уроках английского языка в начальной шко-
ле. Нами был составлен комплекс заданий для десяти 
уроков в соответствии с темами уроков и планируемы-
ми результатами. Представим фрагмент разработан-
ного комплекса для трёх уроков.
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Таблица 1 
Комплекс заданий для уроков английского языка в начальной школе как средство контроля достижения пла-

нируемых результатов
Тема урока 

английского 
языка

Планируемые результаты Задания как средство контроля

Урок. Живот-
ные и мир вокруг 
нас

Animals and 
the world around 
us

Предметные:

– использование языковой догадки, например, 
при распознавании значения слов в контексте при 
чтении

– распознавание грамматических явлений, от-
сутствующих в родном языке

Метапредметные:

– прогнозирование содержания текста по заго-
ловку, иллюстрациям

– развитие коммуникативных способностей, 
умения выбирать подходящие языковые и ре-
чевые средства для успешного решения элемен-
тарной коммуникативной задачи

– навыки самостоятельного выполнения зада-
ний с пониманием инструкций к ним

Узнавание пропущенного слова по 
контексту (из данного ряда)

Правильное списывание слов при 
заполнении пропусков

Написание кратких ответов (в одно 
слово) на вопросы по картинке 

Чтение текста истории 

Краткие ответы на вопросы по сю-
жетной картинке 

Понимание утверждения, согласие/ 
несогласие с ним (yes/no), путем соот-
несения его с  картинкой 

Выполнение инструкций, правиль-
ное расположение и раскрашивание 
предметов на картинке, согласно ин-
струкциям 

Урок. Моя 
семья 

My family

Предметные: 

– воспринимать на слух аудио-текст и пол-
ностью понимать содержащуюся в нем информа-
цию

– использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, содержа-
щих некоторые незнакомые слова

– понимать на слух речь учителя и однокласс-
ников при непосредственном общении и вербаль-
но реагировать на услышанное

Метапредметные: 

– умения взаимодействовать с окружающими 
при выполнении различных заданий

Личностные:

– осознание языка, в том числе иностранного, 
как основного средства общения между людьми

– формирование мотивации к изучению 
иностранного языка

Прослушивание аудиозаписи (2 
раза) 

Написание ответов (имен) на вопро-
сы по прослушанной истории 

Представление своей поздрави-
тельной открытки «С Днём Рождения!» 
(для кого, от кого, что нарисовано, 
сколько предметов на открытки, какие 
цвета использованы)

Проверочная работа по словарному 
запасу
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Урок. Тело и 
лицо

The body and 
the face

Предметные:

– раскрытие значения слова, в том числе с по-
мощью дефиниций, контекста

– развитие речевых, интеллектуальных спосо-
бностей младших школьников

– распознавание грамматических явлений, от-
сутствующих в родном языке

Метапредметные: 

– развитие коммуникативных способностей, 
умения выбирать подходящие языковые и ре-
чевые средства для успешного решения элемен-
тарной коммуникативной задачи;

– развитие общеречевых коммуникативных 
умений: начинать и  завершать разговор, исполь-
зуя речевые клише, поддерживать беседу, зада-
вать вопросы и переспрашивать

Личностные:

– осознание языка, в том числе иностранного, 
как основного средства общения между людьми

– формирование мотивации к изучению 
иностранного языка

Понимание определений (дефини-
ций) слов, 

Выбор ответа из ряда слов с тема-
тическими картинками, правильное за-
писывание слов  в место для ответа 

Правописание слов в ответах 

Выбор правильного ответа / репли-
ки из предложенных вариантов по про-
читанной истории

Небольшой рассказ о себе 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Планируемые результаты обучения на уроках ан-

глийского языка в начальной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС должны быть представлены тре-
мя группами – предметные, метапредметные, лично-
стные.

2. Средства контроля достижения учащимися пла-
нируемых результатов в области английского языка 
могут быть дифференцированы в соответствии с обо-
значенными группами планируемых результатов – для 
контроля достижения предметных планируемых ре-
зультатов; для контроля достижения метапредметных 
планируемых результатов; комплексные средства кон-
троля достижения планируемых результатов.

3. Проверочные задания как средство контроля до-
стижения планируемых результатов на уроках английс-
кого языка в начальной школе могут быть  представ-
лены в виде структурированного комплекса заданий 
в соответствии с темами уроков и группами планиру-
емых результатов.
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АННОТАЦИЯ
Большинство студентов высказывают заинтересованность в занятиях физической культурой. Поэтому нам 

представляется особенно важным изучение в этой области интересов современной студенческой молодежи. 
Нами было проведено исследование с целью выявления качества занятий физвоспитанием, отношением к сво-
ему здоровью студентов, активностью их на занятиях, мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

ABSTRACT
Most of the students are expressing interest in physical education. Therefore it is particularly important to study the 

interests of modern college students in this area. We carried out a study to identify the quality of physical education 
classes, students’ attitude towards their health, their activity in the classroom, motivation for physical culture and sports.

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни
Keywords: physical culture, healthy lifestyle

Экологическая обстановка и переустройство нашего 
общества, проходящее в последнее время, негативно 
отражаются на здоровье населения. Отмечается рост 
заболеваемости, снижение продолжительности жизни. 
За последние 10 лет отмечается ухудшение здоровья 
у студентов, до 90% абитуриентов имеют те или иные 
морфофункциональные отклонения и хронические за-
болевания, а 40% из них нуждаются в лечебной фи-
зической культуре [1]. К факторам, способствующим 
снижению уровня здоровья современных студентов, 
относятся интенсификация учебного процесса, нера-
циональная организация учебной деятельности, от-
сутствие системы работы по формированию здоровья 
и здорового образа жизни. Постоянный рост учебной 
нагрузки способствует развитию переутомления и при-
водит к развитию заболеваний. Низкий уровень состо-
яния здоровья студентов вызывает озабоченность не 
только медицинских работников, но и  преподавателей 
физического воспитания.

На состояние здоровья в процессе обучения в ВУЗе 
влияет множество факторов. Во-первых - это объек-
тивные факторы, которые непосредственно связаны 
с учебным процессом (продолжительность учебного 
дня, расписание, перерывы между занятиями, и т.д.) 

Во-вторых - субъективные, личностные факторы (ре-
жим питания, двигательная активность, организация 
досуга, наличие или отсутствие вредных привычек и 
т.д.). Именно вторая группа факторов, характеризую-
щая образ жизни студентов, на наш взгляд, в большей 
степени влияет на состояние здоровья.

Кроме того, существенными показателями, характе-
ризующими состояние здоровья студентов, являются 
самооценка своего здоровья, место здоровья в систе-
ме жизненных ценностей, наличие вредных привычек. 

В декабре 2015г. на базе Казанского Федерального 
Университета было проведено анкетирование студен-
тов с целью выявления качества занятий физвоспи-
танием, отношением к своему здоровью студентов, 
активностью их на занятиях, мотивации к занятиям 
физической культурой и спортом. 

Анкетирование было анонимным. Всего в нём при-
няло участие 560 респондентов 1, 2 и 3 курсов, отне-
сенных к основной и подготовительной группам. Из них 
68% - девушки, 32% - юноши. Студенты специальной 
медицинской группы и освобожденные от занятий по 
физвоспитанию в анкетировании участия не принима-
ли.

Приведем некоторые данные исследования.
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Таблица 1 
Самооценка уровня здоровья студентов. 

 

Из приведенных данных видно, что чуть более поло-
вины студентов оценивают своё здоровье как хорошее 
(6,1% - отличное и 52,6% - хорошее). 36,4% студентов 
оценивают его как удовлетворительное, и только 4,9% 
респондентов указали, что не удовлетворены состоя-
нием своего здоровья. 

На вопрос «Устаете ли вы от занятий в универси-
тете?» более половины ответили «часто» (13,1%) и 
«время от времени» (59,2%). Лишь 26,7% студентов 
указали «практически не устаю». Обучение в вузе ха-
рактеризуется не только значительными умственными, 
но и физическими нагрузками. Занятия физической 
культурой способствуют переключению с высоких ин-
телектуальных нагрузок на физические, что приводит к 
улучшению самочуствия.

На вопрос, «В какие периоды времени вы испытыва-
ете усталость?»  наибольшее количество респонден-
тов (43,1%) ответило в течение семестра; к концу се-

местра испытывают усталость 20,8% студентов, 25,1% 
опрошенных отнесли это состояние на экзаменацион-
ную сессию. 4,3% студентов указали, что испытывают 
состояние усталости постоянно и только 6,7% всех оп-
рошенных ответили, что практически не устают. 

Исследованию ценностного отношения студентов 
к своему здоровью был посвящен следующий вопрос. 
«Какие формы заботы о своем здоровье вам импони-
руют?» Здесь было возможно несколько вариантов 
ответов. 212 человек (37,8%)  отметили необходимость 
соблюдения режима дня и рациональное питание. Ак-
тивный отдых, занятия физической культурой указали 
как необходимые для поддержания здоровья 298 рес-
пондентов (53,2%), работа на даче, в саду – 57 человек 
(10,1%), систематические занятия спортом – 95 чело-
век (16,9%). И только 29 студентов (5,1%) выбрали ва-
риант «лечиться у врачей». 

Таблица 2.
 

Достаточно важным представляется рассмотрение 
мнения студентов относительно понятия «здоровый 
образ жизни». По результатам опроса большинство 
респондентов понимают здоровый образ жизни как со-
вокупность полноценного питания, отсутствие вредных 
привычек и занятий физической культурой. Однако 

20,9% студентов не указали в анкете занятия физи-
ческой культурой как один из факторов здорового об-
раза жизни. Можно сказать, что в студенческой среде 
в целом присутствует ориентация на здоровый образ 
жизни.
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Таблица 3.
 

Отношение студентов к физической культуре и 
спорту определяет ее востребованность в воспита-

тельном процессе в вузе. 

Таблица 4.
   

На вопрос: Как вы относитесь к физической культу-
ре и спорту? 38,7% респондентов ответили, что счита-
ют ее необходимой и регулярно занимаются. Однако 
52,2%  студентов хоть и считают занятия физической 
культурой необходимыми, но регулярно не занимаются 
в силу несобранности, лени. 8,1% опрошенных указа-
ли, что не имеют возможности для занятий, 1% не ви-
дит необходимости в занятиях. На вопрос «Где вы за-
нимаетесь физической культурой?» 7% респондентов 
указали спортивную секцию, 17% студентов занимают-
ся самостоятельно, 38% занимаются только на уроках 
физической культуры. 38% опрошенных указали, что 
занимаются нерегулярно. 

Из мотивов, побуждающих заниматься физической 

культурой, подавляющее число респондентов (86,4%) 
отметили укрепление здоровья. На втором месте – же-
лание улучшить свой досуг, чаще встречаться с това-
рищами – указали 8,2% опрошенных студентов. Прив-
лекательность того или иного вида спорта в качестве 
мотива указали 4,2% опрошенных. Так же мотивом для 
занятий для студентов являются престиж университе-
та (факультета) (0,8%), личное удовольствие, хорошая 
фигура, воспитание характера. Административный мо-
тив (зачет по физ. воспитанию) указали в анкете всего 
0,4% студентов, что можно считать хорошей тенден-
цией в формировании готовности студентов к физиче-
скому самовоспитанию.

Таблица 4.
 

Отношению студентов к проведению занятий в уни-
верситете был посвящен следующий вопрос анкеты. 
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Таблица 5.
 

Нравятся занятия, посещают с удовольствием, 
испытывают эмоциональный подъем 69,1% респон-
дентов. 18,2% студентов указали, что приходится про-
пускать занятия из-за неудобного расписания. Для 
4,8% студентов занятия физической культурой являют-
ся сложными по причине большой физической нагруз-
ки из-за недостаточной подготовленности. Считают не-
обязательными и посещают занятия по необходимости 
3% и 4,9% тестируемых.

Большинство студентов высказывают заинтересо-
ванность в занятиях физической культурой. По мнению 
опрошенных студентов занятия по физической культу-
ре надо отменить - 3%, проводить два раза в неделю 
– 66%, проводить 4 раза в неделю – 25%, проводить 
ежедневно – 6%. 

 На вопрос, на каких курсах должны быть занятия 
по физической культуре. 32,3% опрошенных ответили 
– на 1 курсе, 47,5% - с 1 по 3 курс, 19,1% студентов 
готовы заниматься с 1 по 5 курс.

Важным вопросом для мотивации студенческой 
молодежи к занятиям физической культурой является 

выбор вида спорта как для укрепления здоровья, по-
вышения функциональных возможностей организма, 
так и для  активного отдыха. Учебная программа по 
физической культуре предусматривает свободу выбо-
ра видов спорта для студентов основного и подготови-
тельного отделений. Однако не все виды спорта могут 
быть представлены одной кафедрой физвоспитания. 
Поэтому нам представляется особенно важным изуче-
ние в этой области интересов современной студенче-
ской молодежи.

На вопрос, Какие виды спорта или системы физи-
ческих упражнений вы хотели бы включить в учебный 
процесс по физической культуре, наибольшее предпо-
чтение было отдано игровым видам спорта – волейбо-
лу, баскетболу, футболу - 28,7%. Не меньший интерес 
вызывают тяжелая атлетика – 22,4% и плавание – 
21%. Шейпинг, аэробику указали 14,5% респондентов, 
легкую атлетику – 16,2% опрошенных студентов. 9,7% 
студентов отдают предпочтение настольному теннису, 
8,6% - лыжному спорту. 2% студентов хотели бы зани-
маться единоборствами.

Таблица 6.
 

В результате проведенного анкетирования можно 
сделать вывод, что студенты в основном осознанно 
относятся к занятиям физической культурой, считают 
необходимыми для поддержания здорового образа жи-

зни, однако занимаются не систематически из-за неор-
ганизованности или других причин. 

В дальнейшем, на основе изучения отношения сту-
денческой молодежи к здоровью и наличия мотивов к 
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занятиям физической культурой, возможна разработка 
программы и курса занятий, ориентированных на мо-
тивацию студентов к здоровому образу жизни, предо-
ставляя более широкий выбор различных форм физ-
культурно-спортивной деятельности с учетом личных 
интересов студентов.
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АННОТАЦИЯ
В статье предложена методика оценки качества подготовки выпускников вузов по двум критериям: ка-

чество знаний и трудовой потенциал. Качество знаний выпускников определяется с учётом  квалификации 
преподавателей, которые проводили у них занятия. 

ABSTRACT
The article suggests a method of assessment the quality of training graduates according to two criteria: the quality of 

knowledge and labor potential. The quality of knowledge graduates is determined by taking into account the qualification 
of teachers, who conducted their studies. 
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Темпы научно-технического прогресса требуют 
повышения качества профессиональной подготовки 
выпускников высшей школы. 

Известно, что залог качественной подготовки сту-
дентов – это периодический контроль знаний, умений 
и навыков, приобретённых ими в процессе обучения. 
Кроме того,  качество подготовки студентов зависит от 
квалификации и эффективности работы профессор-
ско-преподавательского состава (ППС) [1, с. 72].

Известно также, что работодатели оценивают вуз не 
только в его способности давать качественные знания, 
но они оценивают выпускников по их готовности к прак-
тической деятельности, т. е.  уровень их трудового по-
тенциала. Однако в настоящее время оценка способ-
ности вуза давать качественные знания не проводится, 
эффективные методики, которые бы позволили не 
только отслеживать трудоустройство выпускников по 
специальности подготовки, но и анализировать  пока-
затели их востребованности и конкурентоспособности, 
отсутствуют [2, с. 1349, 3, с.1611]. 

Кроме того, сегодня не проводится оценка качества 
знаний выпускников по специальностям (направлени-
ям, профилям) подготовки. В результате при комплек-
сной оценке вуза он может иметь низкие результаты. 
Но в этом вузе могут быть, к примеру, некоторые про-
фили подготовки, по которым студенты показали высо-
кие результаты, и в этих специалистах заинтересованы 
работодатели, однако когда они будут проинформиро-
ваны только об общей оценке качества знаний выпус-
кников вуза, то они откажутся от выбора специалистов 
в этом вузе.

Автором предлагается методика оценки качества 
подготовки выпускников по специальностям (направ-
лениям, профилям) и в целом по вузу, включающая в 
себя оценки качества знаний и их трудового потенциа-

ла, которые позволят работодателям определяться с 
выбором необходимых специалистов для их отрасли. 

В настоящее время основным показателем каче-
ства знаний выпускников вуза являются их оценки, по-
лученные в период обучения, в том числе по резуль-
татам прохождения практики и выполнения выпускных 
квалификационных работ. Объективность оценки зна-
ний студентов невысока, поскольку преподаватели, 
проводившие занятия, сами оценивают результаты 
своего труда [4, с.41, 5, с.53–55].

Поскольку уровень подготовки выпускников вуза 
в основном зависит от квалификации ППС, то каче-
ство знаний студентов по направлению, профилю или 
специальности подготовки предлагается определять 
с учётом результатов обучения студентов и квалифи-
кации преподавателей, проводивших у них занятия и  
руководивших выпускными квалификационными рабо-
тами [6, с.1889].

Качество знаний выпускника вуза по специальности 
(направлению, профилю) подготовки предлагается оп-
ределять по формуле

(1)

где q – общее количество групп;
КПГ – качество подготовки учебной группы по итогам 

обучения;
КВКР – качество выпускных квалификационных ра-

бот студентов.
Уровень (качество) подготовки учебной группы по 

итогам обучения определяется с учётом формулы (1):

(2)
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где d – общее количество учебных дисциплин 
(здесь целесообразно учитывать результаты общепро-
фессиональных и специальных дисциплин соответ-
ствующего направления, профиля или специальности 
подготовки);

ПКС – показатель качества изучения дисциплины 
студентами;

УПКП – уровень педагогической квалификации пре-
подавателей, проводивших занятия по учебной дисци-
плине.

Для оценки качества подготовки студентов важным 
является вопрос объективности оценки индивидуаль-
ных знаний и навыков студентов. Она должна выстав-
ляться за уровень и качество знаний студента, но не 
в порядке награды или наказания за его поведение в 
течение учебного семестра. Требования к оценке до-
лжны быть оптимальными (не завышенными и не за-
ниженными). Завышение оценки обусловливает сни-
жение уровня знаний студентов, а значит, и уровня их 
развития. Вместе с тем слишком высокие требования 
(занижение оценки) тоже вредны, так как снижают ин-
терес студентов к процессу обучения [7, с.98–99].

Для того чтобы повысить объективность оценки ка-
чества изучения дисциплины студентами целесообра-
зно ввести три критерия: средний балл (СБ), общая 
оценка (ОО) и показатель качества Пкач (процент «4» и 
«5» оценок) [8, с.191]. При этом, объективность оценки 
качества индивидуальной подготовки студента по дис-
циплине значительно повысится, если учитывать их 
оценки, полученные по промежуточным аттестациям, 
что обусловлено следующими причинами. 

Во-первых, аттестация студентов по дисципли-
не проводится по текущим оценкам. Необходимо 
учитывать, что преподаватели иногда искусственно за-
нижают эти оценки с целью заинтересовать студентов 
в их повышении (углубить качество знаний по дисци-
плине), но общая тенденция – «слабый», «средний», 
«сильный» студент – отслеживается.

Во-вторых, при выставлении аттестационной оцен-
ки преподаватели также учитывают отношение студен-
та к изучаемой дисциплине, в том числе посещаемость 
занятий, хотя это не совсем верно.

В-третьих, на экзаменах преподаватели оценки за-
вышают, так как превышение установленного лимита 
неудовлетворительных оценок в группе (на курсе),  
ведущие к отчислению студентов, обусловливает и 
сокращение ППС.

Таким образом, показатель качества изучения дис-
циплины студентами  определяется с учётом  обосно-
ваний по формуле:

(3)

где индексы А и С – сведения по результатам ат-
тестаций и сессии соответственно. Коэффициент 40 в 
формуле (3), преобразует проценты в пятибалльную 
шкалу оценки. 

Необходимость введения трёх показателей для оп-
ределения качества подготовки студентов обусловле-
на следующими причинами. 

Во-первых, по одному только среднему баллу нево-
зможно определить, сколько студентов изучили дисци-
плину, к примеру, на оценку  «5»,  а  сколько вообще не 
усвоили, т. е. получили оценку  «2».

Во-вторых,  при одном и том же среднем балле в 
группе (на курсе) может быть разное количество отлич-
ников и студентов, получивших оценки «2», и может не 
быть их вообще.

В-третьих, введение в показатель оценки качества 
подготовки студентов, кроме среднего балла и общей 
оценки, показателя качества Пкач позволит дать общую 
характеристику подготовки группы (курса). 

Уровень педагогической квалификации преподава-
телей, проводивших занятия по учебной дисциплине 
определяется с учётом формулы (2):

(4)

где    p – общее количество преподавателей, прово-
дивших занятия;

СБКЗ – средний балл качества занятий, опреде-
ляемый по оценкам, полученным во время проведения 
открытых занятий, контрольных посещений занятий 
руководителей (заведующего кафедрой, декана и т. д.);

ОТЗ – оценка за выполнение тестовых заданий, по 
которым осуществлялся контроль знаний студентов;

КС – коэффициент, учитывающий педагогический 
стаж работы преподавателя. При этом  КС = 1,0, если 
педагогический стаж 5 лет и более, КС = 0,9, если педа-
гогический стаж от 3 до 4 лет и КС = 0,8, если педагоги-
ческий стаж меньше 3 лет;

КЧ – коэффициент (в относительных единицах), 
учитывающий объём аудиторных занятий, проводимых 
преподавателем, в относительных единицах, к приме-
ру, если преподаватель один проводил все виды заня-
тий, то КЧ = 1, если 40 % от аудиторных занятий, то КЧ 
= 0,4.

Качество выпускных квалификационных работ сту-
дентов определяется с учётом формулы (1):

(5)

где k – общее количество руководителей выпускных 
квалификационных работ по которым осуществляется 
оценка качества знаний выпускников;

m  – общее количество выпускников у преподава-
теля –  руководителя выпускной квалификационной 
работы;

ОВКР – оценка защиты студентом выпускной квали-
фикационной работы;

ККП – коэффициент уровня преподавателей, 
учитывающий их учёные степени и учёные звания. 
При этом ККП = 1,0, если преподаватель –  доктор наук, 
профессор, ККП = 0,95 – если доктор наук, доцент или 
кандидат наук, профессор, ККП = 0,9 – доктор наук или 
кандидат наук, доцент,  ККП =  0,85 – кандидат наук или 
доцент, ККП =  0,8, если преподаватель не имеет учёной 
степени и учёного звания.   

Качество знаний студентов по специальности (на-
правлению, профилю) подготовки в соответствии с 
результатами расчёта по формуле (1) оценивается: 
«5», если значения коэффициента КЗВ ≥ 4,5; «4», если 
значения коэффициента качества знаний находится в 
пределах 3,5  ≤  КЗВ < 4,5; «3», если значения коэффи-
циента качества знаний находится в пределах 2,5  ≤  
КЗВ < 3,5;«2», если значения коэффициента КЗВ < 2,5.

Общий показатель, способности вуза давать ка-
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чественные знания можно определить как среднее 
арифметическое значение коэффициентов качества 
знаний по всем специальностям,  направлениям и про-
филям подготовки вуза.

Разработанная методика оценки качества знаний  
даёт возможность объективно и точно определить 
уровень подготовки выпускников вуза, поскольку она 
учитывает не только оценки по дисциплинам, входя-
щие в диплом, но и текущие, а также степень квалифи-
кации преподавателей, проводивших занятия. 

Вторым важным показателем уровня подготовки 
выпускников вуза является их трудовой потенциал – 
способность к практической деятельности. Её меру 
можно определить как количественную величину, 
складывающую из нескольких показателей, причём 
не только учебной, но и трудовой активности. Это ре-
зультаты научно-исследовательской работы, участие 
в спортивно-оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятиях и т. п. [9, с.34–38]. 

Показатели трудового потенциала студентов не-
прерывно изменяются. Как правило, по мере совер-
шенствования знаний и навыков потенциал увеличи-
вается, а максимальным его значением должно стать 
после окончания вуза. 

Предлагается методика определения способности 
к практической деятельности выпускника вуза по зна-
чению коэффициента трудового потенциала, который 
определяется по формуле

КТП=1/2(КУА+КТА),  (6)
где  КУА и КТА – коэффициенты учебной и трудовой 

активности соответственно.
Коэффициент учебной активности учитывает ре-

зультаты успеваемости студента на протяжении всего 
времени обучения в вузе и определяется по формуле

(7)

где  с – общее количество сессий;
       СБА – средний балл аттестаций за семестр;
       СБС – средний балл за сессию.  
Коэффициент трудовой активности студента опре-

деляется по формуле                          
КТА = РНИР+Н+С+П-В(8)        
где РНИР  – результаты  научно-исследовательской 

работы
 РНИР= БИР+БПА+ БКВО+ БГХД, (9)
где  БИР – баллы за изобретательскую работу, начис-

ляются за соавторство: в патенте на изобретение – 2; 
патенте на полезную модель, свидетельстве на базу 
данных или программный продукт – 1; 

БПА – баллы за публикационную активность, начис-
ляются за соавторство в статьях: международных – 1; 
всероссийского уровня – 0,5; регионального или ву-
зовского уровня – 0,25;

БКВО – баллы за участие в научно-технических кон-
ференциях, конкурсах, выставках и олимпиадах: меж-
дународных – 1; всероссийских –  0,5; региональных 
или вузовских – 0,25;

БГХД – баллы за участие в грантах и хоздоговорных 
работах (1000 руб. – 0,5 балла);

 Н – коэффициент, учитывающий награды за до-
стижения в учёбе, научно-исследовательской и об-
щественной работе, а также за результаты участия в 
спортивных и культурно-массовых мероприятиях  меж-

дународного, всероссийского, регионального и вузовс-
кого уровня: М – медаль (3 балла); Г(Д) – грамота или 
диплом (2 и 1 балл соответственно)  ; 

– стипендии (за исключением стипендий по бю-
джетной формы обучения) международного или феде-
рального уровня – 5 баллов в год; регионального или 
вузовского уровня – 3 балла в год; 

 – поощрения (благодарность) за достижения в 
учёбе, научно-исследовательской и общественной ра-
боте на всероссийском – 5 баллов, региональном – 3 
балла и вузовском уровнях – 2 балла; 

 – взыскания за низкие результаты в учёбе, пропус-
ки занятий, нарушение Устава вуза и других норматив-
ных документов: выговор – 5 баллов; строгий выговор 
– 10 баллов.

Максимальное количество баллов по учебной ак-
тивности в период обучения в бакалавриате за 7 се-
местров, которое может получить студент, равно 70. 
Баллы по трудовой активности инициативных студен-
тов, участвующих в работе во внеучебное время, уста-
навливались исходя из этой цифры, а также средних 
статистических данных.

Таким образом, коэффициент трудового потенциа-
ла выпускников вуза по специальности подготовки (на-
правлению, профилю) будет определяться по формуле

(10)

где k – общее количество студентов направления, 
профиля или специальности подготовки.

Значение коэффициентов качества знаний выпус-
кников вуза (1) и их трудового потенциала (10) по 
специальности (направлению, профилю) подготовки, 
а также отзывы работодателей должны обязательно 
учитываться Министерством образования  и науки РФ. 
На основании этих оценок  министерство должно осу-
ществлять оценку эффективности деятельности вузов, 
определять их рейтинг и  формировать государствен-
ный заказ на подготовку специалистов в соответствую-
щих вузах [10, с.15–16]. 

Для работодателей коэффициенты качества зна-
ний и трудового потенциала выпускников вузов явля-
ются ориентировочными показателями. Для того чтобы 
определиться с выбором конкретных выпускников на 
сайте вуза, начиная с 3-го курса бакалавриата, долж-
на быть размещена информация об индивидуальном 
рейтинге студентов по учебной и трудовой активности.

Улучшения показателей можно добиться не только 
повышением квалификации ППС. Вуз должен ориенти-
ровать старшекурсников на работу по своей специаль-
ности. С этой целью необходимо:

– информировать старшекурсников о состоянии 
рынка труда;

– поддерживать связи с работодателями посред-
ством привлечения их к учебному процессу, организа-
ции экскурсий на предприятия, а также организации 
производственной практики;

– в преподавании акцентировать внимание на полу-
чении студентами практических знаний и навыков.

Таким образом, разработанная методика оценки 
качества подготовки выпускников вуза, в том числе по 
специальностям, направлениям и профилям подготов-
ки, повысят объективность оценки   эффективности 
деятельности вузов, а также их способности готовить 
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высококвалифицированных специалистов для со-
ответствующих отраслей.
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АННОТАЦИЯ
Рациональное использование методов физической подготовки необходимо для эффективного развития 

двигательных качеств каратистов стиля Сито-рю.
ABSTRACT
Rational use of physical training methods is necessary for the efficient development of motor qualities karatekas style 

of Shito- ryu.
Ключевые слова: тренировка, Сито-рю, методы. 
Key words: training , Shito-Ryu, methods.
                                            
Спортивная тренировка представляет собой целый 

комплекс физических упражнений, взаимосвязанных 
между собой. В процессе спортивной тренировки ре-
шаются такие задачи, как повышение уровня подготов-
ленности индивида на пяти уровнях: физическом, тех-
ническом, тактическом, теоретическом и психическом. 
Физическая подготовленность достигается за счет 
укрепления здоровья спортсмена и совершенствова-
ния его физического развития, техническая подготов-
ленность приходит через усвоение техники физических 
упражнений, тактическая подготовленность заключа-
ется в изучении основ тактики избранного вида спорта. 
Теоретическая и психическая подготовленность дости-
гается за счет чтения научной литературы о каратэ-до 

и формирования необходимых для каратиста мораль-
но-волевых качеств (смелости, целеустремленности, 
упорства, дисциплинированности и пр.) соответствен-
но.

Основная цель любой спортивной тренировки – до-
стичь оптимальной спортивной формы спортсмена, 
сопровождаемая стремлением закрепить достигнутое 
на определенном уровне и сохранять его таковым в 
течение максимально длительного времени. Наиболее 
точными критериями определения состояния развития 
спортивной формы спортсмена являются различные 
контрольные тесты, а также спортивный результат, де-
монстрируемый спортсменом на соревнованиях.    

Для достижения поставленной в ходе спортивной 
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тренировки цели используются различные методы. Со-
гласно определению Матвеева Л.П., «метод – это спо-
соб применения основных средств тренировки и сово-
купность приемов и правил деятельности спортсмена 
и тренера». Структуру методов составляют методи-
ческие приемы, т.е. отдельные элементы, решающие 
частные задачи в конкретных условиях.

В процессе физического воспитания используются 
две основные группы методов:

• Общепедагогические методы.
• Практические методы. 
Общепедагогические методы подразделяются на 

словесные и наглядные методы, а практические ме-
тоды – на игровой метод, соревновательный и метод 
строго регламентированного упражнения. 

Для обеспечения всесторонней физической, техни-
ческой и тактической подготовки спортсмена тренеры 
стараются использовать каждый из этих методов, оп-
ределяя приоритетность того или иного метода в со-
ответствии с задачами конкретной тренировки, состоя-
нием здоровья спортсмена и т.д.

Словесный метод используется тренером для пе-
редачи спортсменам информации о тактике, технике, 
правилах соревнований и т.д.

Ограниченность словесного метода восполняет 
метод обеспечения наглядности, применяемый для 
создания слуховых, зрительных или двигательных об-
разов. В метод обеспечения наглядности входят такие 
методы, как: 

• Метод непосредственной наглядности.
• Метод опосредованной наглядности. 
Метод непосредственной наглядности заключается 

в демонстрации техники упражнения самим тренером 
или любым из занимающихся по его просьбе. Если же 
объяснение происходит через показ схем, рисунков, 
учебных пособий, муляжей и пр. – это метод опосредо-
ванной наглядности.

Практические методы основаны на двигательной 
деятельности спортсмена, его двигательном воспри-
ятии. 

Метод строго регламентированного упражнения 
организует спортивную деятельность с максимально 
возможной регламентацией, прописывая четкую про-
грамму движений, точную степень нагрузки на всех 
этапах двигательного действия, строго нормируя ин-
тервалы отдыха и порядок их очередности с периода-
ми работы, управляя внешними факторами для облег-
чения деятельности занимающихся. Это необходимо 
для обеспечения оптимальной среды для развития 
способностей и качеств спортсмена, а также их совер-
шенствования по мере освоения спортсменом новых 
двигательных умений и навыков. 

Выбор конкретного метода из всего многообразия 
методов строго регламентированного упражнения за-
висит как от содержания того или иного занятия по ка-
ратэ-до, так и от того этапа, который в данный момент 
проходят юные каратисты в своей подготовке.

Комплекс методов, объединенный под общим наз-
ванием «методы строго регламентированного упраж-
нения» можно разделить на две группы разной направ-
ленности: 

• Методы, направленные на освоение спортивной 
техники;

• Методы, направленные на развитие двигательных 

качеств и способностей.
Методы, направленные на освоение техники, в свою 

очередь подразделяются на:
• Методы целостного упражнения;
• Методы расчлененного упражнения.
Основное смысловое различие здесь заключается в 

способе изучения упражнения. Используя метод цело-
стного упражнения, спортсмен изучает ход упражнения 
как единое целое, от начала до конца, а используя ме-
тод расчлененного упражнения – делит двигательное 
действие на самостоятельные части, чтобы, по мере 
их освоения, вновь интегрировать их в целостную 
структуру. Чем более сложное упражнение предлага-
ется для изучения, тем более оправдано применение 
метода расчлененного упражнения. 

Методы, направленные на развитие двигательных 
качеств и способностей, разграничиваются характером 
проведения упражнения – непрерывным или с паузами 
отдыха, а также используемым режимом – равномер-
ным или переменным.

Непрерывный метод означает выполнение физи-
ческого упражнения без пауз отдыха. Подобный метод 
используется для воспитания специальной выносли-
вости к длительной деятельности и для повышения 
аэробных возможностей. 

Интервальный метод предусматривает выполне-
ние физического упражнения с обязательными пау-
зами отдыха. Упражнения здесь могут выполняться в 
одну или в несколько серий. При этом паузы отдыха 
не обеспечивают организму полного восстановления, 
способствуя лишь частичной стабилизации ЧСС. С по-
мощью метода интервальной тренировки происходит 
развитие и аэробных, и анаэробных компонентов вы-
носливости спортсмена.  

Равномерный метод – это непрерывное, интенсив-
ное и длительное выполнение физического упражне-
ния, характеризующееся стремлением сохранить по-
стоянную скорость и темп. 

Переменный метод – это направленное измене-
ние нагрузки по мере выполнения упражнения за счет 
варьирования темпа, скорости и т.д.

В режимах непрерывного и интервального методов 
спортивной тренировки используется еще и круговой 
метод, основу которого составляет серийное повто-
рение нескольких видов упражнений одновременно. 
При этом не важно, проводится серия непрерывно или 
с паузами отдыха, важен лишь продуманный предва-
рительный подбор упражнений, входящих в выпол-
няемый комплекс. Круговой метод направлен как на 
комплексное, так и на точечное совершенствование 
физических качеств.

Игровой метод, составляющий основу группы прак-
тических методов наряду с методом строго регламен-
тированного упражнения, включает в себя обширный 
диапазон уникальных черт, отличающих его от ос-
тальных. Это обязательное наличие некоего игрового 
сюжета, определяющего определенные условия игры 
и конечную цель, множество путей достижения цели, 
эмоциональный накал, относительная самостоятель-
ность и инициативность участников. Игровой метод 
мало подходит для освоения двигательных действий 
или направленного воздействия на конкретные физи-
ческие способности, но незаменим для комплексного 
совершенствования двигательных качеств.
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Соревновательный метод – последний из группы 
практических методов – предъявляет высокие требо-
вания к физическим, технико-тактическим, и психиче-
ским возможностям спортсмена. Характеризуется фак-
тором соперничества в процессе состязания, который 
позволяет выявить максимальные функциональные 
возможности организма и усилить действие физиче-
ских упражнений за счет психического напряжения 
спортсмена.

Все вышеперечисленные методы применяют как 
поодиночке, так и в сочетаниях, добиваясь их опти-
мального соотношения и наибольшей результативнос-
ти. Применяемые методы редко используют в изна-
чальной форме, предпочитая приспосабливать их к 
особенностям и изменчивым требованиям конкретных 
видов спорта. Методы, подобранные для спортивной 
подготовки юных каратистов стиля Сито-Рю также име-
ют свои уникальные черты, базирующиеся не только 
на специфике этого вида восточных единоборств, но 
и на опыте каждого отдельного тренера. Квалифици-

рованный тренер строго следит, чтобы методы стро-
го соответствовали не только поставленным в ходе 
подготовки задачам, но и возрастным особенностям 
спортсменов, их половой принадлежности, подготов-
ленности и квалификации. Лишь учитывая комплек-
сность этих факторов при использовании того или 
иного метода возможно добиться повышения необхо-
димых показателей у юных каратистов.
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В настоящее время в Казахстане с выходом на ми-

ровое  образовательное пространство и вхождением  
по Болонскому процессу  в систему кредитного обуче-
ния, стало модным участвовать в создании и апроба-
ции новых образовательных программ.  Имеющийся 
опыт 2012 года [1] и в настоящее время,  находящееся 
в апробации проект новой образовательной програм-
мы  по академической степени бакалавра музыкаль-
ного образования [2] (2015г.) основываются на тенден-
циях мировой образовательной практики, уделяющее 
большое значение формированию необходимых для 
обучения компетенций. К принципиальным новше-
ствам этих программ  является  разработка  модульно-
го подхода к обучению, вариативность и индивидуаль-
но-ориентированный способ освоения студентами его 
содержания. Как отмечает Н.Ф. Ефремова, «при таком 
компетентностном и модульном подходе  важным ста-

новятся: компетенции как планируемый образователь-
ный результат освоения модуля ОП; образовательные 
технологии как способ их формирования;  оценочные 
качества как инструмент доказательства достижения 
заявленных образовательных результатов по модулю 
(в терминах дескрипторов компетенций)» [3, c.76].

Вследствие этого, ориентация образовательного 
процесса и  содержание учебно-методической обеспе-
ченности этого процесса позволило  разработать 
проекты образовательных программ в альтернативу 
существующим поныне государственным общеобяза-
тельным стандартам образования. Положительным 
явлением в этом плане является конкурентоспособ-
ность, альтернативность и индивидуальный подход в 
построении траектории обучения, ввод новых интерак-
тивных методов обучения, дисциплин и многое другое.  
И в тоже время, по нашему мнению, по имеющему 
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опыту разработки ОП и необходимостью его внедре-
ния в профессиональных образовательных организа-
циях определяется наличием ряда существенных про-
тиворечий между: 

- стремительным развитием науки в целом, и педа-
гогической, в частности, и низким уровнем профессио-
нальной готовности специалистов;

- адаптацией  выпускников в новых реалиях обра-
зовательных технологий и динамическим ростом ин-
теграции научного познания и видов деятельности [4, 
с.65].  Несоответствие объективных и субъективных  
требований к качеству профессиональной подготовки 
подрастающего поколения специалистов  намечены 
рядом положений самого процесса образования. Вузы 
перенимают опыт европейской школы образования. 
Развитие науки выдвигает наличие креативного мышле-
ния, мобильности и информированности, использова-
ния  интерактивных методов обучения. На практике 
специалисты встречаются различного плана трудно-
стями.  Выходом из данной ситуации может быть только 
одно ‒ это научить самого студента навыкам самосто-
ятельно находить, изучить, анализировать и прилагать 
новые знания к определенным жизненным ситуациям, 
к новым потребностям информационно-коммуникатив-
ного характера. А задачей высшей школы – внедрение 
в методику преподавания полифункциональных прие-
мов и методов, теснейшим образом ориентированных 
на практическую значимость каждой изучаемой в вузе 
дисциплины. Она должна быть выстроена в русле всех 
законов теории и практики с учетом доступности, науч-
ности, мотивированной заинтересованности и т.п., и в 
тоже время ориентирована на специфику  профессии. 

Такая историческая ситуация диктует необходи-
мость повышения роли информационного и креативно-
го мышления в подготовке современного специалиста 
будущего учителя музыки. Выходом из создавшейся 
проблемы видится нами формированием у обучаю-
щихся широких мировоззренческих и познавательных 
знаний и навыков, и, следовательно, необходимых в 
его профессиональной, педагогической деятельно-
сти арсенала  предметных и профессиональных ком-
петенций. Указанные учеными в статье когнитивные, 
социальные, общекультурные, межличностные компе-
тенции также имеют особое значение, необходимые в 
условиях поликультурной среде, где помимо «тради-
ционных схем и теоретикометодологического багажа 
необходимы новые тренды образовательной деятель-
ности»  [5, с.9]. Все они, так или иначе, формируются 
в модулях обучения результатами которого являются 
освоение дисциплин по общественно-гуманитарным, 
педагогическим, профессиональным (специальным) 
циклам.

Разработанная на кафедре «Музыкальное образо-
вание и хореография» в 2012/2013 учебном году ОП 
не прошла апробацию. Слагаемые из нескольких мо-
дулей и с учетом специфики педагогической направ-
ленности, многие дисциплины были переведены в ста-
тус элективных. К компоненту обязательных остались 
только два предмета – это «Методика преподавания 
музыки» (3 кредита), как основополагающая дисци-
плина, освещающая методику преподавания урока 
музыки в школе, с выходом на государственную педа-
гогическую практику. И «Исполнительское мастерство 
учителя музыки» (3 кредита), как исполнительская дис-

циплина, на котором студент должен продемонстри-
ровать навыки, указанные в квалификации бакалавра 
музыкального образования: владение музыкальным 
инструментом, управление и практическую работу с 
хором [1]. 

На сегодняшний день вступила в силу новый про-
ект образовательной программы [2], разработанная 
авторским коллективом кафедры, с учетом пожеланий 
и рекомендаций от партнеров-вузов по данной спе-
циальности.  В  нее включены новые виды дисциплин 
с усилением контрольно-оценочной деятельности. Об-
новление оценочных технологий и видов оценочных 
средств составлены с учетом специфики музыкаль-
но-педагогической деятельности будущего учителя 
музыки, которые в опоре на теорию и практику педа-
гогики музыкального образования имеют практическую 
направленность.  В связи с чем, образовательный ре-
зультат программы представлен несколькими видами 
компетенций, отвечающие требованиям современных 
инновационных проектов с учетом специфики работы 
школьного учителя музыки. 

Так, проект образовательной программы (2015г.) 
«имеет своей целью подготовку высококвалифици-
рованных педагогических кадров по музыкальному 
образованию, обладающих высокой социальной и 
гражданской ответственностью, способных осуществ-
лять профессиональную деятельность в следующих 
направлениях: 

– воспитание и формирование всесторонне разви-
той личности;

– формирование систематизированных знаний в 
области  музыкального образования; 

– организация учебного процесса по музыкальному 
образованию на современном научном уровне;

– осуществление научных исследований [2]. 
Ее основными задачами стали такие направления, 

как:
– обеспечение  качественной профессиональной 

подготовки  будущих учителей музыки в соответствии с 
социальным заказом общества и мировым стандартам 
образования;

– формирование системы ключевых компетентно-
стей, а также общенаучных и специальных знаний, уме-
ний и навыков будущих учителей музыки (музыкальное 
образование);

– освоение способов физического, духовного и ин-
теллектуального саморазвития, формирование психо-
логической грамотности, культуры мышления и пове-
дения[2]. 

Указанные авторами образовательной программы 
(ОП) компетенции, такие как:   общекультурные,  про-
фессиональные, предметные для  выпускника по дан-
ной специальности, формируемые в результате его 
освоения достигаются путем:

- Общекультурных компетенций характеризующие 
выпускника как способного к формированию и объек-
тивной оценке личностного уровня притязаний, а также 
владеет навыками повышения уровня интеллекту-
ального развития обучающихся; наличия и владения 
трехъязычием; компьютерной грамотности и перера-
ботки информации и др.; 

- Профессиональных  компетенций, где будущий 
специалист должен владеть навыками:

- моделирования учебно-воспитательного процесса 
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и умения реализовывать его в практике обучения; 
- использования методов диагностики развития, об-

щения, деятельности детей разных возрастов и знание 
различных теорий обучения, воспитания и развития, а 
также образавательных программ для обучающихся  
разных уровней образования;

- организации различных видов деятельности де-
тей, способами организации совместной деятельно-
сти;

- понимать высокую социальную значимость про-
фессии, соблюдая принципы профессиональной эти-
ки;

- критического мышления и др.;  
- Предметных компетенций, где выпускник должен: 
- знать цели и задачи музыкального образования;
- знать основы музыкально-педагогической науки, 

методы музыкально-педагогических исследований в 
объеме, необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-управленче-
ских задач;

- знать музыкально-теоретические вопросы, в том 
числе: средства музыкальной выразительности, исто-
рические сведения (различные направления, эпохи, 
школы, концептуальные основы), природу интонирова-
ния, анализ музыкальных произведений;

- знать историю развития отечественной и зарубеж-
ной музыкальной культуры, творчество композиторов;

- знать этапы развития музыкального образования;
- знать специфику музыкального искусства, особен-

ности художественно-образного языка, познаватель-
ную и воспитательную роль музыки;

- уметь применять в педагогической деятельности 
полученные знания в области музыкального образова-
ния при решении педагогических, учебно-воспитатель-
ных и научно-методических задач;

- уметь исполнять вокально-хоровые и инструмен-
тальные произведения разнообразного  репертуара 
(зарубежная, русская, отечественная классическая 
музыка; образцы народной музыки (обработки народ-
ных песен, кюев/, современная музыка);

- уметь аккомпанировать, импровизировать, осуще-
ствлять чтение нот с листа, хоровые партитуры, соль-
феджировать и тактировать песни (мелодию); руково-
дить хоровым коллективом;  

- владеть методикой музыкального образования;
- владеть музыкальными инструментами (форте-

пиано, баян, домбра, кобыз);
- владеть основными вокально-хоровыми навыками 

(дыхание, дикция, интонирование, хоровой строй, раз-
личные виды ансамблей и др.);

- владеть дирижерской и исполнительской техникой; 
- проводить комплексный вокально-хоровой анализ 

песен; 
- объяснять характер и содержание музыки детям; 

побуждать и поддерживать к ней познавательный ин-
терес;

- обобщать и распространять передовой педагоги-
ческий опыт [2].

Таким образом, очень кратко, четко расписанные 
типы и виды компетенций, на наш взгляд, в модулях 
общеобразовательных, профессиональных и предмет-
ных (специальных)  дисциплин, обозначены разработ-

чиками в данном документе достаточно лаконично. 
Если обратиться к модулю специальных дисци-

плин компонента обязательных дисциплин, то все 
дисциплины теоретического, исполнительского и во-
кально-дирижирского цикла подчинены единому тре-
бованию – подготовке  специалиста к своей будущей 
профессии, в частности, развитию у него навыков са-
моанализа, саморазвития, самоконтроля, самооценки 
и рефлексии. Реализация модуля специальных дис-
циплин (компонент обязательных дисциплин) обеспе-
чивается по всем видам занятий – лекционным, инди-
видуальным, лабораторным и практическим, которые 
строится по принципу соответствия компетенций к 
профессиональным действиям на будущих занятиях 
музыки в школе, что позволяет оптимизировать и дея-
тельность преподавателя и усиливает понимание зна-
чимости своей деятельности самого студента.   

Так, в подготовке бакалавра музыкального образо-
вания к организации и осуществлению вокально-хоро-
вой деятельности учащихся в условиях урочной и вне-
классной работы необходимо выработать у них навык 
сознательного и профессионально-художественного 
исполнения хоровых произведений, развить интона-
ционно-слуховые способности, вокально-хоровые 
навыки, необходимые для будущей деятельности  спе-
циалиста-хормейстера.  Во главе угла ставится основ-
ная задача – это формирование у студентов навыков и 
умений, обеспечивающих возможность творчески осу-
ществлять вокально-хоровую работу в школе. На ин-
дивидуальных занятиях по хоровому дирижированию, 
в непосредственной связи с другими дисциплинами во-
кально-хорового и инструментально-исполнительского 
циклов (хоровой класс, вокальный класс, оркестровый 
класс и др.), исполнительская направленность подго-
товки студента формирует его компетенции к пробле-
мам  школьного музыкального образования и испо-
лнительского мастерства учителя музыки. Поэтому 
данная дисциплина играет важную роль в воспитании 
высокопрофессиональных специалистов, теоретиче-
ски и практически подготовленных к хоровой, исполни-
тельской, педагогической и общественно-музыкальной 
деятельности. 

В частности, вокально-хоровая деятельность буду-
щего специалиста направлена на овладение методами 
постижения вокально-хорового произведения и его ин-
терпретации; овладение средствами общения с хором 
(пение партий и аккордов, исполнение партитуры хоро-
вого произведения на фортепиано, передача исполни-
тельского замысла и требований посредством слова, 
техники дирижирования); знание отбора и накопления 
репертуара для работы с детскими хорами на уроках 
музыки и во внеклассной работе; знакомство с прин-
ципами подбора и отбора хорового репертуара; обу-
чение методике работы с хором. Все в купе нацелено 
на воспитание компетентного специалиста  путем фор-
мирования и привития художественно-эстетического 
вкуса на примере классических образцов вокально-хо-
рового искусства, которые по принципу поэтапности и 
последовательности освоения музыкального материа-
ла на дисциплинах «Хоровое дирижирование-1» и «Хо-
ровое дирижирование - 2» отражаются в содержании и 
структуре дирижерско-хоровой деятельности (таб. 1). 
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Таблица 1 
Содержание и ожидаемые результаты по предметному модулю (специальных)  дисциплин

Хоровое дирижирование-1 Ожидаемые результаты
Понятие о дирижировании и дирижерском аппара-

те.
Структура дирижерского жеста. Основные приемы 

дирижерского жеста. Показ жестом метроритма. Ос-
новные методические приемы овладения техникой ди-
рижирования. 

Понятие «ауфтакта» в процессе дрижирования. 
Значение ауфтакта. Типы  ауфтактов. Показ начала 
исполнения. Показ вступления на дробленную долю 
такта. Показ окончания исполнения.

Тактирование. Размеры и их дирижерские схемы: 
«на два»; «на три». Дирижирование в простых  схе-
мах: 2/4, 3/4. Чтение хоровой партитуры однородных  
женских хоров (однострочные и двухстрочные парти-
туры).

Дирижерский жест non legato. Дирижирование про-
изведениями на дирижерский жест  legato.

- уметь показать ауфтакт к вступлению и заверше-
нию исполнения в процессе дирижирования хоровыми 
произведениями;

- уметь тактировать  и дирижировать в простых и 
сложных схемах: «на два», «на три», «на четыре» в 
различных темповых сложностях, в динамических от-
тенках - mf и mp; f и p; в дирижерских жестах  lеgato 
и non legato (a’cappella, произведение с сопровожде-
нием);

- показать репетиционный жест в произведении 
школьного репертуара для младших классов (1-3), 
уметь играть и петь под собственный аккомпанемент;

Оценивание:
- дирижирование хоровыми произведениями в про-

стых размерах: 2/4; 3/4 (a cappella, произведение с со-
провождением);

- подготовить аннотацию  хорового произведения 
для однородных хоров (детских, женских, мужских);

- исполнять на фортепиано хоровую партитуру 
однородных женских и мужских хоров (двухстрочные, 
трехстрочные).

        Хоровое дирижирование-2 Ожидаемые результаты:
Дирижирование в сложных размерах: Работа над 

выразительностью жеста. Чтение хоровой партитуры 
однородных мужских хоров (двухстрочные партитуры) 
и однородных женских хоров (трехстрочные парти-
туры). Показ акцентов и штрихов. Дирижирование на 
нюансы p - mp – pp; f-mf-ff. Дирижирование произведе-
ниями различных по характеру звучности  в простых 
и сложных размерах. Дирижерская схема «на два» в 
размере 6/8. Размеры 6/8, 6/4 по четырехдольной схе-
ме.

Понятие «фермата». Понятие «темп» произведе-
ния. Агогические и темповые изменения в произведе-
ниях. Репетиционный жест в произведениях для 1-3 
классов. Роль правой и левой руки. Ансамбль между 
дирижером и концертмейстером.

- уметь дирижировать в простых и сложных разме-
рах 2/4; 3/ 4; 4/4; в различных темповых сложностях; в 
дирижерских жестах  lеgato и non legato - (a’cappella, 
произведение с сопровождением);

- уметь координировать правой и левой рукой
Оценивание:
-  дирижирование произведений в различных тем-

повых отклонениях с показом музыкальных штрихов и 
нюансов;

- дирижирование произведений различных по ха-
рактеру звучности  в простых и сложных размерах («на 
два» в размере 6/8, «на четыре» в размере 6/8, 6/4.

 
Для раскрытия содержания новой технологии рей-

тинго-модульной системы оценки знаний бакалавра в 
подготовке к вокально-хоровой деятельности следует 
придерживаться к разработанной Л.А. Безбородовой 
[6] условно составляющих элементов контроля. Она  
выделяет 4 модуля, такие как:

Модуль I – «Основы техники дирижирования»:
• Понятие о технике дирижирования и постановка 

дирижерского аппарата;
• Знание основных метрических схем тактирования;
• Освоение простых и сложных сеток.
• Освоение несимметричных и переменных разме-

ров.
• Знание видов ауфтактов.
• Ознакомление со средствами выразительности и 

дирижировании.
Модуль II – «Работа дирижера над хоровой парти-

турой».
• Знание содержания дирижерской подготовки.
• Выполнение подготовительной работы дирижера 

над партитурой.
• Отбор дирижерских приемов для выразительного 

исполнения произведения.
• Выявление особенностей изучения произведения 

крупной формы.
Модуль III - «Анализ хоровых произведений»
• Историко-стилистический анализ  музыки.
• Музыкально-теоретический анализ музыки.
• Вокально-хоровой анализ произведений.
• Исполнительский анализ.
Модуль IV – «Подготовка к профессиональной дея-

тельности учителя музыки».
• Подготовка к дирижерской практике в школе.
• Разучивание школьной песни на уроке.
• Практическая работа со школьным хором [6, c.185-

186].
Указанные автором требования выявляют комп-

лексное использование знаний и умений по технике 
дирижирования и навыки демонстрации профессио-
нальных навыков, но отчасти, не всегда приемлемые 
в русле образовательных программ. Так как педагоги-
ческая и исполнительская  направленность подготов-
ки бакалавра музыкального образования формирует 
его творческий облик, профессиональную позицию  по  
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проблемам  школьного музыкального образования и 
исполнительского мастерства учителя музыки. И эта 
специфика имеет свою направленность освоение дис-
циплины с ориентиром в большей связи на изучение 
школьного репертуара, на овладение методами ра-
боты над репетиционным жестом, на формирование  
хороуправленческих навыков в работе со школьным 
хором, подготовки к школьной практике и т.д.

В модуль специальных элективных дисциплин ОП 
вошли около 20 дисциплин, на которых закрепляются 
те или иные навыки и приемы работы, где   студент 
формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

- владеет способностью и готовностью ориенти-
роваться в специальной литературе, как в сфере 
музыкального искусства, образования и науки, так и в 
смежных областях (видах искусства); 

- владеет способностью и готовностью осмысли-
вать развитие музыкального искусства и образования 
в историческом контексте, в том числе в связи с раз-
витием других видов искусства и литературы, общим 
развитием гуманитарных знаний, с религиозными, фи-
лософскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода (связь с мо-
дулем общеобразовательных  дисциплин);

- владеет способностью и готовностью изучать и на-
капливать педагогический репертуар различных жан-
ров; 

- владеет способностью и готовностью к показу 
своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 
ансамбле, хоре, с оркестром, хором) на различных 
сценических площадках (в учебных заведениях, клу-
бах, дворцах и домах культуры), к организации и под-
готовке творческих проектов в области музыкального 
искусства, осуществлению связей со средствами мас-
совой информации, образовательными учреждениями 
и учреждениями культуры (филармониями, концертны-
ми организациями, агентствами), различными слоями 
населения с целью пропаганды достижений народного 
музыкального искусства и культуры [2].

Вышеизложенное приводит к формулированию 
дальнейших задач, стоящих в подготовке бакалавра 
музыкального образования в разрезе образователь-
ных программ: имея представление о базовых, клю-
чевых, предметных, профессиональных компетенциях, 
необходимых для его деятельности рассмотреть ситу-
ации профессионального общения в сфере обучения, 
характерных для профессиональной деятельности 
обучаемых в школе; выработать практические навыки 
создания профессионально-значимых и психолого-пе-
дагогических действий в конктретно-реальных педа-
гогических условиях (участием в проектах, вебинарах 
и т.д.); совершенствовать творческие способности 
участием в научно-исследовательской работе, семи-
нарах, флешмобах и др.; выработать систему само-
совершенствования своих знаний, умений и навыков, 

имеющей высокий рейтинг в образовательной системе 
нового времени (онлайнкурсы, курсы повышения про-
фессиональной квалификации и другие). 

Таким образом, можно констатировать, что владе-
ние необходимыми компетенциями, методикой и тех-
никой дирижирования, исполнительским мастерством 
достигается благодаря освоению модуля специаль-
ных дисциплин, являющейся обоснованным мотивом, 
раскрывающим перспективы для будущих учителей 
музыки в качестве учителя, наставника, просветителя, 
новатора, исследователя, лектора, так необходимых 
в современной педагогической действительности. Ре-
зультаты высшего профессионального музыкально-пе-
дагогического образования, выраженные на языке ком-
петенций – это путь к расширению академического и 
профессионального признания значимости своей про-
фессии, как носителя общечеловеческих, культурных  
ценностей и образованности нации, в соответствии с 
дипломом бакалавра музыкального образования и его 
квалификации для успешной работы в школе и жизне-
деятельности. 
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются организационно-педагогические условия, необходимые для организации эффек-

тивной совместной деятельности старшеклассников при организации групповой работы, в процессе кото-
рой происходит развитие коммуникативных компетенций старшеклассников через формирование коммуни-
кативных умений, навыков эффективного взаимодействия.  

ABSTRACT
The article focuses on the classroom organisation as well as teacher’s activities needed to create optimal conditions 
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communication skills and ability to work effectively as part of a team is covered.
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Освоение навыков групповой работы требуется не 
только для повышения эффективности занятий в клас-
се. Владение учащимися коммуникативными компе-
тенциями, умение работать в коллективе, в команде 
становится одним из главных требований к современ-
ному выпускнику, и, следовательно, школа получает 
социальный заказ на включение навыков групповой 
работы в состав обязательных результатов общего об-
разования. 

Ведущая деятельность и мотивация подростков 
обусловливают необходимость группового обучения, а 
во-вторых, «если каждую группу на уроке считать од-
ним элементом системы, то общее количество элемен-
тов, а, следовательно, и разнообразие, уменьшается. 
Улучшается возможность поддержания более или ме-
нее постоянной обратной связи и, следовательно, ра-
стет эффективность системы в целом [2]. 

При организации групповой работы наиболее эф-
фективно может быть организован учебный процесс 
развивающего типа, так как позволяет применять и 
сочетать различные подходы в обучении: исследова-
тельский, коммуникативный, имитационное моделиро-
вание (игровой подход), психологический, рефлексив-
ный [3].

Групповая работа может оказаться неудачной, нес-
мотря на то, что все участники группы готовы рабо-
тать вместе. Искреннего желания недостаточно, если 
отсутствуют умения совместной работы. Если «силь-
ный» ученик из самых лучших побуждений начинает 
указывать остальным членам группы, что им надлежит 
делать, в группе мгновенно возникают обида и него-
дование, а желание работать вместе исчезает. Учени-
ки редко умеют выслушивать друг друга, принимать и 
обсуждать чужие идеи. Они не знают, как поступать 
с «трудными» партнерами, которые пытаются доми-
нировать в группе, партнерами, которые слишком за-

стенчивы или несговорчивы. При этом мало рассказа-
ть ученикам о навыках групповой работы, о том, когда 
и как их надо применять, важна практическая возмож-
ность эффективно работать в группе. Умения взаимо-
действовать в группе, как правило, очень конкретны и 
их перенос в новые условия осуществить непросто. По 
мере того, как учащиеся приобретают опыт работы в 
различных по составу группах, соответствующие уме-
ния становятся более подвижными, легче переносят-
ся в различные жизненные и учебные ситуации. А для 
обеспечения формирования таких умений необходи-
мо, в свою очередь, создание организационно-педаго-
гических условий.

В процессе нашего исследования мы теоретиче-
ским и опытно-поисковым путями определили комп-
лекс организационно-педагогических условий, от ко-
торых зависит наиболее полное решение проблемы 
организации групповой работы старшеклассников на 
основе деятельностного подхода.

Необходимость и достаточность выделенных ор-
ганизационно-педагогических условий определялась, 
во-первых, природой коммуникативных компетенций 
старшеклассников, развитие которых отслеживалось 
в нашем исследовании, а во-вторых, спецификой 
управленческо-педагогической деятельности учите-
ля школы, обусловленной рамками образовательного 
процесса, построенного на основе деятельностного по-
дхода при организации групповой работы старшеклас-
сников, возможностями самоуправляемого развития в 
образовательном процессе школы.

Одним из условий является то, что при освоении 
навыков групповой работы, решении в группах кон-
кретных учебных задач ученики должны выполнять 
различные роли:

• роли, обеспечивающие решение поставленной 
задачи, требующие специфических паттернов поведе-
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ния, которые напрямую помогают группе в достижении 
поставленных целей («информирующие», «восприни-
мающие», «аналитики» и др.);

• Поддерживающие роли, помогающие группе раз-
виваться, поддерживать групповую сплоченность и эф-
фективный уровень разрешения конфликтов («сторон-
ник», «гармонизатор» и др.);

• Процедурные роли, направленные на отслежива-
ние действий группы, управление течением беседы, 
соблюдение повестки дня, требующих специфических 
паттернов поведения, которые помогают группе в ре-
шении проблем («диспетчер», «протоколист» и др.).

В нашем исследовании для того, чтобы учащиеся 
освоили навыки групповой работы, научились решать 
конкретные учебные задачи, выполняя при этом раз-
личные роли мы опирались на организацию групповой 
работы учащихся согласно схеме сложной коммуни-
кации О.С. Анисимова, где в группе выделяются роли 
понимающего, автора, критика, арбитра, организатора 
[1]. При этом автор – участник коммуникативного взаи-
модействия, должен представлять информацию в виде 
текста, описывающего проблему и пути ее решения, 
транслировать ее понимающему, воспринимать вопро-
сы на понимание, вносить аргументированные изме-
нения в предлагаемый текст. Понимающий – участник 
коммуникативного взаимодействия, должен слушать 
предлагаемый ему текст и воссоздавать в сознании 
образ, адекватно отражающий информацию, содержа-
щуюся в этом тексте. Для того чтобы проверить свое 
понимание, он должен задавать вопросы на понима-
ние. Критик должен сопоставлять текст, предложенный 
понимающим, с авторским текстом, указывать автору 
место, в котором нарушается смысловое содержание 
передаваемой информации и предлагать способ кор-
ректирования текста, предлагать резюме (рецензию), 
реализовывать рефлексивное сопровождение взаимо-
действия между автором и понимающим. Задачей чет-
вертого участника коммуникации – арбитра является 
осуществление перехода от индивидуализированных 
точек зрения к общезначимой, формулировка значе-
ний, понятий, категорий, реализация рефлексивного 
сопровождения взаимодействия между автором и кри-
тиком. Организатор – участник коммуникативного вза-
имодействия, который должен обеспечивать понима-
ние и принятие норм всеми коммуникантами, следить 
за соблюдением в коммуникации последовательности 
и передачи текстов и за соблюдением регламента.

Другим условием успешной организации групповой 
работы старшеклассников является осуществление 
целеполагания. Работая в группах, где распределены 
типы коммуникативных действий (роли), с одной сто-
роны, каждый учащийся осуществляет целеполагание, 
исходя из коммуникативных потребностей своей роли, 
что обеспечивает субъектную позицию старшекласс-
ников в учебной деятельности, развитие их коммуни-
кативно-рефлексивных и управленческих умений.  С 
другой стороны, так как учебное содержание предлага-
ется одно на группу, осознание каждым учащимся ком-
муникативных потребностей своей роли (понимающе-
го, автора, критика, арбитра, организатора) вызывает 
необходимость совместной постановки цели деятель-
ности. В свою очередь, через совместную постановку 
цели образовательного процесса происходит развитие 
коммуникативных потребностей старшеклассников, 

формируется ценностное отношение к участникам об-
разовательного процесса.

К условиям эффективной групповой работы являет-
ся и то, что формируемые коммуникативно-рефлексив-
ные умения должны быть направлены на толерантное 
деловое общение. Этика толерантности предполагает 
стремление достичь взаимопонимания между парт-
нерами по коммуникации и согласование различных 
интересов и точек зрения без применения давления, 
преимущественно методами диалога, убеждения, 
разъяснения. Основой делового взаимодействия ста-
новится групповая работа старшеклассников, диалог 
между партнерами по деловому общению, при этом 
диалогичность рассматривается как норма культурно-
го развертывания мыслительного процесса. Следует 
заметить, что во всех случаях для мысли должна быть 
предоставлена открытость и возможность свободного 
и ответственного выбора. Необходимость ориентации 
старшеклассников на толерантное поведение обуслов-
лена тем, что все стороны в деловом общении стре-
мятся к достижению взаимопонимания, т.е. выражают 
желание, стремление, готовность понять, бесконфлик-
тно, толерантно принять иную точку зрения. Исследо-
вание выявило, что в процессе работы в группах уча-
щиеся понимают, что  совместная деятельность  будет  
наиболее результативной, если каждый из них будет 
эффективно работать в рамках «своего» типа комму-
никативных действий (понимающего, автора, критика, 
арбитра, организатора). Так, проводимая в процессе 
исследования межличностная диагностика стилей вза-
имодействия по К.Томасу показала, что из пяти стилей 
взаимодействия (соперничество – стремление добить-
ся своих интересов в ущерб другим;  сотрудничество 
– решение полностью удовлетворяющее интересы 
сторон;  компромисс – достижение согласия путем вза-
имных уступок; избегание – отсутствие стремления как 
к кооперации, так и к достижению собственных целей; 
приспособление – игнорирование собственных инте-
ресов ради другого) выбор учащимися стилей взаимо-
действия «сотрудничество» и «компромисс» постоян-
но увеличивался. Таким образом, через совместную 
постановку цели деятельности и процесс достижения 
этой цели у старшеклассников формируются навыки 
эффективного взаимодействия. 

Для успешной организации групповой работы стар-
шеклассников необходимо учитывать и то, что: 1) ме-
тоды побуждения к деятельности не должны носить 
слишком жесткий, ограничивающий самостоятельно-
сть учащихся характер; 2) должны иметься все необхо-
димые условия для достижения учеником положитель-
ных результатов; их достижение не должно требовать 
от школьников чрезмерного напряжения и приводить к 
перегрузкам; 3) учитель должен быть мотивирован на 
улучшение результатов учеников.

В процессе групповой работы учащиеся должны 
научиться вырабатывать стратегию позитивного вза-
имодействия и избегать конфликтов в совместной 
деятельности, главным условием при этом является 
создание позитивной взаимозависимости, которая на-
чинается с четкого понимания всеми общей задачи, с 
ясных и понятно измеряемых результатов совместной 
работы [5]. В нашем исследовании наблюдалось три 
вида позитивной взаимозависимости: а) взаимоза-
висимость по результату, когда достижение каждым 



Российско-китайский научный журнал «Содружество» № I (1), 2016 /  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ26

учащимся своей цели возможно, если другие также 
успешно достигнут своих собственных целей, б) роле-
вая взаимозависимость, когда приняв на себя ту или 
иную роль (понимающего, автора, критика, арбитра, 
организатора), каждый, тем самым, показывает, каких 
коммуникативных действий могут ожидать от него дру-
гие и каких, в свою очередь, он ожидает с их стороны, 
в) взаимозависимость по решаемой задаче, когда для 
решения задачи  необходима работа  каждого участ-
ника. Результаты анкетирования учащихся по самоо-
ценке работы группы, показали, что в процессе иссле-
дования значительно повышался уровень позитивной 
взаимозависимости и усиливалось стимулирующее 
влияние учащихся друг на друга.

Условием успешной деятельности учащихся в груп-
пах является и правильное выделение ими «рамок» 
своей «роли», то есть коммуникативных умений, ко-
торые должен использовать учащийся при осуществ-
лении конкретного типа коммуникативных действий 
(понимающего, автора, критика, арбитра, организато-
ра). В процессе исследования мы выявили, что это ус-
ловие можно реализовать, если организация образова-
тельного процесса будет предусматривать начальное 
поэтапное формирование коммуникативных умений, 
соответствующих различным типам коммуникативных 
действий, где на первом этапе все учащиеся учатся 
быть «понимающими», на втором этапе – «авторами», 
на третьем – критиками и т.д., а затем при групповой 
работе выделялись бы все типы коммуникативных 
действий в каждой группе. Безусловно, при этом до-
лжны быть выделены коммуникативные умения, со-
ответствующие всем «ролям». Так, к коммуникативным 
умениям, необходимым для формирования позиции 
понимающего мы отнесли: умение настроиться на во-
сприятие; умение находить главное и второстепенное; 
умение восстанавливать коммуникативное намерение 
автора; умение задавать вопросы; умение подгото-
виться к адекватному ответу; для формирования пози-
ции автора – умение осознать мотив, поставить цель; 
умение отбирать нужные представления, понятия, об-
разы для высказывания; умение выявлять проблему 
и находить пути ее решения; умение «генерировать» 
идеи; умение публично представить решение про-
блемы; для формирования позиции критика – умение 
анализировать и интерпретировать; умение устанавли-
вать соответствие между содержанием, способами его 
предъявления и раскрываемой темой; умение состав-
лять резюме; умение публично представлять реше-
ние задач по доказыванию (аргументации) и проверке 
(верификации); умение анализировать проблемную 
ситуацию; позиции арбитра – умение абстрагировать-
ся; умение определять понятия, значения, категории; 
умение обобщать, делать выводы; позиции органи-
затора – умение построения рефлексивных средств 
обнаружения существенности; умение устанавливать 
типизацию; умение находить средства для стимуляции 
пребывания в коммуникации всех участников.

Условием формирования различных умений уча-
щихся при организации групповой работы является 
конструирование содержания образования с акцентом 
на практико-ориентированность. Старшеклассник как 
субъект учебной деятельности, в любой момент обу-
чения уже владеет сформированными на определен-
ном уровне коммуникативными умениями, имеет свой 

собственный опыт, т.е. обладает определенным вну-
тренним содержанием, которое рассматривается как 
субъектный коммуникативный опыт старшеклассника. 
Поэтому в нашем исследовании, включая этот опыт в 
содержание образования, мы, тем самым, открываем 
для старшеклассников возможность освоения лично-
стно значимого содержания. Вместе с тем, использу-
ется совместное конструирование содержания образо-
вания, что также обеспечивает развитие способностей 
старшеклассников к планированию своей деятель-
ности в соответствии с поставленной целью, комму-
никативно-рефлексивных умений, коммуникативных 
потребностей. Кроме того, задания, предлагающиеся 
учащимся, во-первых, должны быть ориентированы на 
формирование определенных умений, а во-вторых, – 
должны служить критерием уровня сформированности 
этих умений. Опираясь на таксономию учебных задач, 
разделенных по операционной структуре, предло-
женную Д.Толлигеровой [4], мы разработали учебное 
содержание по уровню сложности и новизны. Так, для 
формирования позиции понимающего были предло-
жены: упражнения на установление причинно-след-
ственных связей; упражнения на синтез понятого, его 
интерпретацию; упражнения, формирующие умение 
активного слушания; задачи по узнаванию; задачи по 
воспроизведению; задачи по перечислению и описа-
нию; задачи по разбору и структуре (анализ и синтез); 
задачи на сравнение; для формирования позиции ав-
тора – упражнения на формирование авторского от-
ношения; составление текстового сообщения; анализ 
проблемной ситуации; задачи по переносу (трансля-
ция, трансформация); задачи по изложению (интерпре-
тация, разъяснение смысла, значения, обоснование); 
задачи по разработке обзоров, докладов, содержания; 
задачи по выявлению проблемы и нахождению путей 
ее решения; позиции критика – составление рецензии, 
резюме; анализ проблемной ситуации; задачи по до-
казыванию (аргументации) и проверке (верификации); 
задачи по оценке; постановка вопросов и формулиров-
ка задач и заданий; задачи по абстракции, конкретиза-
ции и обобщению; задачи по распределению (категори-
зация и классификация); рефлексивные упражнения, 
связанные с построением разных типов информации; 
позиции арбитра – упражнения на определение зна-
чений, понятий, категорий; задачи по распределению 
(категоризация и классификация); рефлексивные 
упражнения, связанные с построением разных типов 
информации; наконец, для формирования позиции 
организатора – рефлексивные упражнения; задачи на 
построение стратегий совместного решения проблем; 
задачи на выбор способов межличностного взаимо-
действия в ходе совместной работы  воспроизведе-
нию. Результаты тестирования, исследующего комму-
никативно-лидерские способности личности, показали 
повышение уровня эвристичности, диалогичности, де-
мократичности и понижение уровня консервативности 
у старшеклассников в процессе эксперимента.

Кроме того, предлагавшиеся учащимся в процессе 
исследования задачи, соответствовали условию пре-
доставления возможности для принятия и исполнения 
самостоятельных решений в процессе выполнения 
задачи, а также фактору степени удовлетворенности 
первичных потребностей, определяющему, создание 
учителем таких условий, при которых потребность 
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в приобретении, то есть достижении более высоко-
го уровня знаний, становится для учащихся более 
актуальной, чем все другие, например, получение 
вознаграждения или избегания неудачи. Результаты 
проводимого в течение эксперимента тестирования, 
направленного на выявление мотивации к успеху, го-
ворят о том, что мотивация к успеху у учащихся в по-
стоянно повышалась, что, на наш взгляд, показывает 
высокую степень удовлетворенности первичных по-
требностей.

Эффективность групповой работы старшеклассни-
ков зависит и от методов оценки результатов деятель-
ности, в нашем исследовании учащиеся знали, каких 
результатов ждет от них учитель и по каким показа-
телям будет оцениваться их деятельность; система 
контроля обеспечивала объективное выявление ре-
зультатов деятельности; оценка деятельности была 
справедливой и объективной; все учащиеся, имеющие 
одинаковые результаты, оценивались учителем одина-
ково.

Наше исследование показало, что все выделенные 
организационно-педагогические условия являются не-

обходимыми и достаточными для развития коммуни-
кативных компетенций при организации групповой ра-
боты старшеклассников на основе таксономического 
подхода.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор обращает внимание на все более активное использование в образовательной среде 

информационных и коммуникационных технологий. Одна из таких технологий – образовательный краудсор-
синг, реализуемый на основе современных и коммуникационных технологий. Автор статьи касается принци-
пов краудсорсинга в образовании, его возможностей, проблем и вариантов применения. 

ABSTRACT
The article author pays attention to more and more wide use in the educational environment of information and 

communication technologies. One of such technologies - the educational crowdsourcing realized on the basis of 
communication technologies. The author concerns the principles of crowdsourcing in education, his opportunities, 
problems and options of application.

Ключевые слова: краудсорсинг; образовательный краудсорсинг; валидация; консъюмеризация; коллабо-
рация; теория нечетких множеств. 
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Краудсорсинг в настоящее время активно разви-
вается в качестве модели для решения любого вида 
проблем и задач, стоящих как перед бизнесом, так и 
перед государством и обществом в целом. В рамках 
парадигмы Краудсорсинга решение задачи переда-
ется распределенной и очень многочисленной группе 
людей, за счет чего стоимость и время достижения ре-
зультата радикально снижаются.

В 2003 году Луис фон Ах (Luis von Ahn) вместе 
со своими коллегами впервые предложил понятие 
«человеческих вычислений» (human computation), 
которое оперирует возможностями человека для 

выполнения вычислительных задач, неподвластных 
компьютеру. Позже в 2006 году термин «Краудсор-
синг» (crowdsourcing) был сформулирован редактором 
журнала «Wired» Джеффом Хау (Jeff Howe) в статье 
под названием «Восход Краудсорсинга» (The Rise of 
Crowdsourcing). С тех пор было проделано гигантское 
количество работы и издана не одна сотня трудов (в 
том числе диссертации), изучающих различные аспек-
ты Краудсорсинга, сферы его применимости и эконо-
мической эффективности.

Из сказанного выше следует, что Краудсорсинг - это 
мобилизация ресурсов людей посредством информа-
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ционных технологий с целью решения задач, стоящих 
перед бизнесом, государством и обществом в целом 
[8]. На территории Российской Федерации Краудсор-
синг только только начинает обретать форму. Осно-
воположниками как бизнеса, так и политического Кра-
удсорсинга можно смело назвать компанию Witology 
(Витология). Она успешно провела самые громкие Кра-
удсорсинговые проекты - Сбербанк 21, Очередей.Нет!, 
проекты для АСИ, РОСАТОМа и т.д. На данный момент 
Witology является законодателем мод Краудсорсин-
говых решений для крупного и среднего бизнеса.

Основателем социального Краудсорсинга по праву 
является Григорий Асмолов, создатель таких проектов, 
как: «Карта помощи», «Виртуальная рында». Он на-
правляет свои усилия на создание и развитие социаль-
но значимых проектов.

Краудсорсинг в образовании используют в двух 
плоскостях: для улучшения качества образовательно-
го процесса и услуг, а также в рамках социально зна-
чимых проектов. Краудсорсинг сегодня – важнейший 
инструмент социализации в условиях перехода от тра-
диционных обществ (society) к сетевым сообществам 
(community).

Образовательный потенциал краудсорсинга реали-
зуется, например, в Wikipedia и лежит в основе образо-
вательного проекта Duolingo (duolingo.com), в котором 
органически сочетается изучение иностранных языков 
с переводом реальных текстов, востребованных се-
тевым сообществом и не являющихся только учебны-
ми [2, c.3-6]. Современная система образования все 
активнее использует информационные технологии и 
компьютерные телекоммуникации [1,c.18-19]. Обра-
зовательный краудсорсинг, реализуемый на основе 
современных информационных и коммуникационных 
технологий предполагает на выходе учебного процес-
са получение законченного общественно востребован-
ного продукта. Он обеспечивает новую систему оценки 
учебных достижений на основе внешнего прозрачного 
образовательного контроля сообщества, что, в свою 
очередь, облегчает как признание (валидацию) резуль-
татов полученного образования, так и ответственность 
обучаемого.

Образовательный краудсорсинг открывает для обу-
чаемых путь к социализации в высокотехнологичных 
сетевых многоязыковых сообществах, что является не-
заменимым компонентом современного образования. 
Как в традиционном обществе образование играет 
главную роль при вхождении человека в профессио-
нальную среду, так в сетевых сообществах оно призва-
но стать решающим фактором его «социальной вклю-
ченности» (social inclusion). Педагогическим кадрам 
образовательный краудсорсинг позволяет освоиться в 
новой социальности «детей цифровой эры» [6, c.368]. 
Он органично интегрируется в решении образователь-
ных задач с учреждениями формального образова-
ния посредством создания открытых университетов, 
дистанционных курсов и т.п., а также содержит в себе 
огромный воспитательный потенциал, в полной мере 
соответствующий современной социокультурной си-
туации, утверждающий на личном примере самоцен-
ность образования и дающий надежду на преодоление 
тенденции консьюмеризации образования. 

Консьюмеризация образования (превращение его в 
один из институтов и механизмов системы потребле-

ния) вызывает две группы последствий. Первая груп-
па последствий связана с утратой образовательной 
функции, скажем техникума, превращающей систему 
образования в институт социализации «потребителя», 
отличающегося несамостоятельностью, ограничен-
ностью и утилитарностью мышления.

Вторая группа последствий связана с утратой 
воспитательной функции образовательного учреж-
дения. Как считает В.А.Караковский [3], процветает 
«заурочивание воспитания»: «урок мужества», «урок 
толерантности», «урок патриотизма» и т.д. вместо соз-
дания возможностей и ситуаций для мужественных, 
нравственных, толерантных, гражданских поступков.

Утрата воспитательной функции образования в ус-
ловиях доминирования утилитарно-гедонистических 
установок потребительской культуры приводит к росту 
масштабов девиантного поведения в среде обучаю-
щихся, к массовой утрате молодежью трудовой моти-
вации и трудоспособности.

Мир сейчас находится на таком этапе, когда совре-
менные коммуникационные возможности позволяют 
людям формировать новые социальные конфигура-
ции. Если этими процессами не управлять, то они мо-
гут сами стихийно управлять обществом, как это по-
казали революции в странах третьего мира. Энергия 
масс, организованная в социальные сети, способна на 
многое в политической жизни, а организованное зна-
ние представляет собой более мощную силу, чем сила 
толпы.

Поскольку знания и опыт являются важными в лю-
бой профессии, пришло время начать использовать 
краудсорсинг в образовании − с его помощью можно 
решить многие существующие проблемы, тем самым 
улучшив обучение в образовательных учреждениях.

В статье «11 принципов краудсорсинга в образова-
нии» [5], автор Изметьева Е., обозначены возможные 
перспективы краудсорсинга в решении существующих 
в образовании проблем:

1. Успех краудсорсинга в других областях. Крауд-
сорсинг развит во многих областях, но в образовании 
ему еще только предстоит занять свою нишу;

2. Общие образовательные материалы. Нет необхо-
димости в том, чтобы учителя снова и снова создавали 
одни и те же уроки и курсы;

3. Национальные стандарты образования. С пере-
ходом на Common Core обмен лучшими практиками и 
методами преподавания между учителями стал инсти-
туционализированным;

4. Уход от учебников. Учебники фрагментарны, 
устарели и не удовлетворяют потребностям многих;

5. Меняющиеся курсы. Учителя подбирают каче-
ственный, проверенный материал;

6. Районная инфраструктура. Качественные учеб-
ные материалы подбираются в местных центрах;

7. Прозрачность и ответственность. Краудсорсинг 
обеспечивает прозрачность и ответственность в созда-
нии учебных материалов;

8. Коллаборация. Более того, создание материалов 
− это общая работа;

9. Потенциал для инноваций. Школьники могут по-
лучать более качественное образование;

10. Поддержка преподавателей. Когда у школьни-
ков подготовленные учителя, у них больше шансов до-
биться успеха;
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11. Непрерывное улучшение учебной программы. 
Результаты школьников выше, преподаватели могут 
выделить методы, которые успешны, и данные методы 
могут быть воспроизведены где угодно.

Возможности для краудсорсинга
Коллаборация (совместная деятельность, напри-

мер в интеллектуальной сфере, двух и более человек 
или организаций для достижения общих целей, при 
котором происходит обмен знаниями, обучение и до-
стижение согласия) уже стала распространенной мо-
делью в классных комнатах, но учителя по-прежнему 
осуществляют большую часть своей деятельности в 
изоляции. Кроме того, не очень понятно, для чего учи-
телям готовить учебные планы и уроки, которые уже 
были подготовлены до них. Например, стоит ли пла-
нировать очередной урок по Гражданской войне, когда 
уже было подготовлено множество таких уроков?

Традиция использования учебников все еще сохра-
няется, и это становится проблемой. США тратят почти 
$9 миллиардов ежегодно на учебники, которые устаре-
ли уже на момент их приобретения.

С другой стороны, существует множество бесплат-
ных и доступных онлайн-курсов. Но проблемой в дан-
ном случае является невозможность проверки каче-
ства и сложность их имплементации в классы.

Таким образом, основными проблемами являются:
• недостаток возможностей для того, чтобы делить-

ся материалами;
• учителя тратят много времени на планирование 

уроков, которые уже были созданы;
• нехватка качественных материалов.
Учителя ищут материалы, которые проверены и со-

ответствуют образовательным стандартам. Поскольку 
оценить качество материала достаточно трудно, учи-
теля придерживаются знакомых источников, у которых 
есть репутация и которым они могут доверять.

Поэтому стали появляться системы контент-ме-
неджмента для школ, обеспечивающие прозрачность 
материалов, предназначенных для обучения в школах. 
Одной из таких пилотных программ является програм-
ма UClass.io, делающая поиск, доступ и обмен мате-
риалами простым и прозрачным процессом [9].

Поскольку знания и опыт являются важными в лю-
бой профессии, пришло время начать использовать 
краудсорсинг в образовании − с его помощью можно 
решить многие существующие проблемы, тем самым 
улучшив обучение в школах.

Умение работать в краудсорсинговой среде позво-
ляет развить принципы волонтерства, повышает мо-
рально-нравственный уровень выпускников, способно 
оказать влияние на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций.

С точки зрения потребностей обучения, краудсор-
синг стоит на пересечении проектной деятельности и 
технологий интерактивного обучения, активных мето-
дов обучения. Мы полагаем, что работа в такой среде 
будет способствовать развитию умения анализировать 
ситуацию, оценивать альтернативы, привьет навыки 
решения практических задач.

Таким образом, краудсорсинг — перспективная тех-
нология, позволяющая при заметном снижении вре-
менных и материальных затрат обеспечить процесс 
генерации решений креативными и перспективными 
идеями.

Представляется целесообразным развивать при-
кладной математический инструментарий краудсор-
синга на основе теории множеств, в том числе и совре-
менного ее направления — теории нечетких множеств. 

Варианты применения:
• проведение маркетинговых исследований для ре-

шения различных образовательных задач;
• создание информационных баз данных силами 

студентов и преподавателей. 
Так один из студентов нашего техникума, под ру-

ководством преподавателя иностранного языка, рас-
сматривая проблему Интернет-ресурсов в изучении 
иностранного языка, как компонента иноязычной ком-
петентности будущего специалиста, обратил внимание 
на то, что учебные интернет-ресурсы созданы исклю-
чительно для учебных целей. На данный момент в пе-
дагогической науке существует пять форматов учеб-
ных интернет-ресурсов: Хотлист, Мультимедийный 
Скрэпбук, Трежа Хант, Сабджект Сэмпла и Веб-квест. 
Каждый ресурс имеет свою строгую структуру.

 Использование разнообразных интернет-ресурсов 
как на уроках немецкого языка, так и во внеурочной 
деятельности имеет ряд преимуществ, которые помо-
гают студентам активно получать новые знания, разви-
вают у них творческие и организаторские способности, 
дают мощный стимул к изучению языка[7, c/43-47].

• формирование новых учебных программ, других 
продуктов, опираясь на мнение экспертного сообще-
ства;

• возможность участия студентов в уже существую-
щих краудсорсинговых проектах под руководством 
преподавателей;

• сбор идей, предложений по поводу проведения 
различных творческих дел и др. 

Таким образом, краудсорсинг предполагает переда-
чу некоторых функций организации неопределенному 
кругу лиц, решение общественно значимых задач си-
лами добровольцев, координирующих при этом свою 
деятельность с помощью информационных техно-
логий. Краудсорсинг — перспективная технология, 
позволяющая при заметном снижении временных и 
материальных затрат обеспечить процесс генерации 
решений креативными и перспективными идеями.

Представляется целесообразным развивать при-
кладной математический инструментарий краудсор-
синга на основе теории множеств, в том числе и совре-
менного ее направления — теории нечетких множеств. 

В современном понимании результатом образо-
вательного процесса является уже не только знания, 
умения и навыки, а формирование образованности. 
Под образованностью в таком случае понимаются ком-
петенции, которыми овладел обучающийся, завершив-
ший определенный этап образования. Образованность 
включает в себя не только деятельностный результат 
обучения, но  и результат самостоятельной познава-
тельной деятельности и воспитания.

В этой связи, ярким примером может быть харак-
теристика стажеров студентов, проходивших сель-
скохозяйственную стажировку (8 месцев) в фермер-
ских хозяйствах земли Баден-Вюртемберг в 2015 г. 
в которой студент-стажер оценивается по 14-ти кри-
териям, среди которых: заинтересованность в сель-
скохозяйственной отрасли; предварительные знания 
о внутриэкономической деятельности; внешнеэко-
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номической деятельности; чувство ответственности; 
тщательность выполнения работ с техникой в общем; 
тщательность при работе с животными; сообразитель-
ность; самостоятельность при выполнении работ и 

другие критерии. Каждый из критериев оценивается от 
1 до 5. Необходимо уточнить, что представляют собой 
критерии: 1= отлично; 2= хорошо; 3= средне; 4= ниже 
среднего; 5= неудовлетворительно[11].
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Иванов Иван 01.01.1996 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 1 3 2
Петров Семен 29.02.1996 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
СидоровПетр 10.05.1996 2 3,5 3 2 1 2 2,5 2 2 2 1 1 2,5 1,5

Теория  нечетких множеств дает наиболее эффек-
тивные и достоверные результаты в отслеживании 
уровня сформированности знаний, умений, навыков 
учащихся. Использование аппарата теории нечетких 
множеств устраняет возможность некорректной оцен-
ки уровня  сформированности знаний по теме[10].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен – метапредметный подход в образовании обеспечивающий переход от дробления 

на части к целостному восприятию мира. Эффективным инструментом достижения метапредметных ре-
зультатов может быть использование современных образовательных технологий, одной из таких техноло-
гий является модульная технология обучения.

ABSTRACT
In the article considered is interdisciplinary approach in education providing transition from crushing to pieces to 

integral perception of the world. An effective tool for achieving metasubject results may be the use of modern educational 
technologies, one of which is the modular technology of training.
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Для того чтобы оптимизировать учебный процесс, 
повысить его эффективность, современная школа и 
вуз поставлены перед необходимостью активного вне-
дрения различных подходов и технологий. В настоя-
щее время формирование метазнаний и метаспособов 
становится центральной задачей обучения. Метапред-
метный подход в образовании обеспечивает переход 
от дробления на части к целостному восприятию мира, 
метадеятельности. Эффективным инструментом до-
стижения метапредметных результатов может быть 
использование современных образовательных тех-
нологий, в которых за основу положены личностно- и 
системнодеятельностный подходы [1].

Одной из таких технологий является модульная 
технология обучения. Содержание обучения в дан-
ной технологии структурируется в форме отдельных 
блоков-модулей, предназначенных для достижения 
конкретных дидактических целей. В нашей работе мы 
исходим из определения П. Я. Юцявичене: «Модуль – 
это основное средство модульного обучения, кото-рое 
является законченным блоком информации, а также 
включает в себя целевую программу действий и мето-
дическое руководство, обеспечивающее достижение 
поставленных дидактических целей» [5].

Методологической основой модульной техноло-
гии является личностно-деятельностный подход. С 
позиции деятельностного подхода обучение эффек-
тивно только тогда, когда учащийся занимает в учеб-
ном процессе позицию субъекта обучения, усваивает 
материал в деятельности. Личностно ориентирован-
ный подход реализуется как адаптирование темпа и 
содержания обучения к личностным особенностям 
обучаемого. Системно-структурный подход как инстру-
мент исследования обучения предполагает выявле-
ния внутренней природы, особенностей, и специфики 

технологии модульного обучения как основной части 
педагогической системы. Элементы технологического 
подхода выражаются в предварительном проектиро-
вании процесса модульного обучения, в поэтапности и 
целенаправленности процедур, в создании специаль-
ных условий для достижения учебных целей. Из кибер-
нетического подхода модульная технология переняла 
гибкое циклическое управление деятельностью обуча-
емых на основе оперативной обратной связи и ее кор-
рекции. 

Анализ литературных источников показал, что 
ценность опыта использования модульной системы 
неоспорима для обучения. Модульному обучению 
посвящено немало работ как в области высшей, так 
и профессиональной школы (П. Я. Юцявичене, М. А. 
Чошанов, Н. Е. Эрганова и др.). Философскому осмыс-
лению модульного обучения и особенности его приме-
нения в школе и вузе посвящены работы М. Т. Громко-
вой, И. Б. Сенновского и др. Психологические аспекты 
реализации индивидуального подхода при модульном 
обучении исследованы М. Д. Мироновой. Разработ-
кой системы дидактических целей и задач в модуль-
ных программах занимались И. Б. Сенновский, П. И. 
Третьяков и др.

В рамках общеобразовательной школы изучением 
реализации технологии модульного обучения занима-
лись ряд ученых (П. И. Третьяков, А. Н. Курбатов, С. 
В. Рудницкая и др.). Технология модульного обучения 
внедрена в ряде вузов России, используется в своей 
работе учителями – практиками [3].

Широкое внедрение модульной технологии обуче-
ния в общеобразовательные школы объясняется ее 
преимуществами. Реализация модульного обучения 
предоставляет дополнительные возможности совер-
шенствования учебного процесса, в частности, его 
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индивидуализация, которая возможна в нескольких 
направлениях: 1) дифференциация содержания обу-
чения; 2) учет индивидуального темпа усвоения ма-
териала; 3) организация помощи и взаимопомощи; 4) 
организация индивидуального контроля; 5) самостоя-
тельная работа; 6) рейтинговый контроль.

Нами была разработана модульная программа 
«Углеводороды» с элементами обобщения, которая 
способствует усилению развивающего характера обу-
чения [3]. Структура и содержание разработанной мо-
дульной программы с элементами обобщения позво-
ляет установить связь между классами углеводородов, 
формируются обобщенные понятия о связи между 
составом и свойством вещества. Появляется возмож-
ность провести обобщение по ведущей проблеме кур-
са химии: зависимость свойств веществ от их состава.

Работа по данной модульной программе позволяет 
достичь основных метапредметных результатов обуче-
ния:

‒ овладение навыками самостоятельного приобре-
тения новых знаний, организации учебной деятельно-
сти, постановки целей, планирования, самоконтроля 
и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий;

‒ формирование умений воспринимать, перераба-
тывать и передавать информацию в словесных, обра-
зных, символической формах, анализировать и пере-
рабатывать полученную информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять основное содер-
жание прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его;

‒ приобретение опыта самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации с использованием раз-
личных источников и новых информационных техноло-
гий для решения познавательных задач;

‒ развитие монологической и диалогической речи, 
умение выражать свои мысли и способность слышать 
собеседника, понимать его взгляды, признавать право 
другого человека на другие мысли;

‒ формирование умений работать в группе с выпо-
лнением различных социальных ролей, преподавать 
и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискус-
сию [1].

При реализации метапредметного подхода можно 
ввести в образовательную практику более доступный 
способ – это занятия с элементами мета-предметного 
подхода: 

‒ работа с ключевыми понятиями в философском 
аспекте; 

‒ сопоставление философского понимания этого 
понятия и его смыслового наполнения в предметном 
материале; 

‒ постоянная рефлексия действий на каждом этапе 
работы; 

‒ создание проблемных ситуаций; 
‒ введение разнообразных форм, методов и прие-

мов работы, активизирующих деятельность учащихся 
[1]. 

Модульное обучение как технология активизирует 
работу учащихся в течение урока, а так же учебного 
года, обеспечивает интенсификацию и акти-визацию 
самостоятельной деятельности учащихся.

Средством модульного обучения выступает модуль. 
Именно модуль может выступать как программа обуче-

ния, индивидуализированная по содержанию, методам 
учения, уровню самостоятельности, темпу учебно-по-
знавательной деятельности. Каждый модуль включает: 
цели; входной контроль; содержание (рассмотрение 
материала идет в такой последовательности: состав – 
строение – номенклатура – физические и химические 
свойства – получение и применение); обобщение, сис-
тематизация и коррекция знаний, умений и навыков; 
выходной контроль. 

Первый учебный элемент (УЭ), нумеруемый ну-
левым, предназначен для раскрытия дидактических 
целей, в соответствии с которыми выделяют осталь-
ные учебные элементы. Дидактические функции цели 
очень многооб-разны и важнейшая из них – системо-
образующая. Учебно-воспитательный процесс – это 
целостный процесс, органически целостная система, 
в которой цель выступает как главный компонент, 
объединяющий все другие компоненты в единое це-
лое. Важна и другая функция цели – управление. Цель 
выступает как основной критерий отбора всех средств 
и методов организации учебно-воспитательного про-
цесса. Она является ориентиром и критерием для оп-
ределения степени достижения конечных результатов 
процесса обучения. Будучи конкретной, точно сформу-
лированной, она позволяет осуществлять управление 
учебной деятельностью обучаемых, своевременно ре-
шать вопросы успешности обучения.

Следующий УЭ «Входной» контроль. Основной 
дидактической функцией блока «вход» является осу-
ществление актуализирующего контроля. «Входной» 
контроль направлен главным образом на то, чтобы 
освежить в памяти всех учащихся знания, опираясь 
на которые они могли бы самостоятельно приобрести 
новые знания или более осознанно усвоить содержа-
ния всего модуля. Так же он устанавливает связи меж-
ду предшествующим учебным материалом и данным 
модулем. Частично «Входной» контроль представлен в 
виде тестовых заданий. Это объясняется тем, что уча-
щихся приходится готовить к ЕГЭ.

Результаты «Входного» контроля помогают соотне-
сти выдвигаемые цели обучения с реальными возмож-
ностями учеников при конструировании процесса изу-
чения темы, для того чтобы учитель достиг выполнения 
поставленных целей. В этом случае технологический 
подход предполагает пошаговое продвижение ученика 
к четко определенным, планируемым результатам обу-
чения, где он ориентирует учителя на разработку спо-
собов контроля и оценки уровня учебных достижений 
в ходе каждого конкретного этапа учебного процесса.

После успешного выполнения «Входного» контроля 
учащиеся начинают работу над новым учебным мате-
риалом с использованием учебника (О. С. Габриелян 
«Химия. 10 класс»), а модульная программа управляет 
рабо-той с учебником. Предварительно разработан-
ные задания для учащихся способствуют обобщению 
наиболее фундаментальных фактов, анализу необ-хо-
димого материала, его систематизации и широкому 
обобщению. 

Определенную роль в процессе обобщения и сис-
тематизации играют лабораторные опыты и практи-
ческие работы. Лабораторно-обобщающие занятия 
отличаются определенной сложностью заданий и со-
стоят обычно из целого комплекса знаний, навыков и 
умений, объединенных одной идеей и родственными 
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по содержанию понятиями. Кроме таких сложных за-
даний, нередко с целью обобщения и систематизации 
применяются целые серии простых, небольших по 
объему лабораторных опытов и практических заданий. 
Во время выполнения подобных заданий важную роль 
играет мыслительная деятельность учащихся – анализ 
предметов и явлений, их сравнение и сопоставление, 
обобщение. Поэтому в разработанной программе мы 
широко используем химический эксперимент. 

Особое внимание в модуле обращено на обуче-
ние учащихся решению задач нового типа: на вывод 
простейшей и истинной формул; на вывод формул по 
продуктам сгорания. Разработаны алгоритмы решения 
данных задач, а также предусматривается индивиду-
альная самостоятельная работа.

Содержание модуля предусматривает применение 
знаний, прогнозирование (пример задания: «Изучив 
строение алканов и зная типы химических реакций, 
подумайте, в какие реакции могут вступать алканы»), 
сравнение (пример задания: «В чем отличие в строе-
нии алканов и циклоалканов?»), анализ (пример зада-
ния: «Сколько литров кислорода потребуется для сжи-
гания 8,4 г гексена»).

В процессе индивидуальной работы учащимся 
предлагаются дифференцированные задания про-
граммы А и В. В программу А включаются задания, ос-
новная цель которых состоит в том, чтобы направить 
работу учащихся на овладение знаниями на уровне во-
спроизведения. Программа В включает задания, пре-
дусматривающие свободное, самостоятельное опе-
ри-рование знаниями и умениями. Программы разной 
сложности отличаются тем, что обеспечивают, с одной 
стороны, определенный уровень овладения учащими-
ся знаниями, умениями и навыками от репродуктивно-
го до творческого, а с другой – представляют учащимся 
определенную степень самостоятельности в учении. 
Различные по характеру дифференцированные зада-
ния позволяют добиться осмысливания учебного мате-
риала каждым учащимся и дают возможность каждому 
ученику полностью проявить себя в самостоятельной 
работе. 

Пример заданий программы А:
1. Напишите уравнение реакции бромирования про-

пана, если n (С3Н8) : n (Br2) = 1:1.
2. Напишите уравнение реакции хлорирования ци-

клопентана (продукт реакции – монохлорпроизвод-
ное). Назовите продукты реакции.

Пример заданий программы В:

1. Напишите уравнение реакции хлорирования 
2-метилпропана (водород легче замещается при тре-
тичном атоме углерода!). Одинаково ли поло-жение 
атома водорода в исходном алкане? 

Завершается модуль «Выходным» контролем. В 
выходной контроль включены задания, требующие 
владение мыслительными операциями и знание ма-
териала предыдущих модулей. Поэтому несомненна 
роль предпоследних учебных элементов, основной 
смысл которых – обобщение и систематизация знаний 
учащихся, приобретенных как в данном, так и преды-
дущих модулях, так как постоянно идет опора на ранее 
изученный материал, раскрываются дополнительные 
связи между рассматриваемыми явлениями, знания 
переосмысливаются на более глубокой основе, изу-
ченные вопросы систематизируются и обобщаются.

В ходе работы над модульной программой фор-
мируются следующие метаумения: теоретическое 
мышление, навыки переработки, критическое мышле-
ние, творческое мышление, регулятивные умения 
(планирование, определение целей, формулирование 
гипотез и т.д.), качества мышления (гибкость, способ-
ность к широкому переносу и т.п.).

Проанализировав все выше изложенное, можно 
сделать вывод, что модульная технология обучения 
отвечает всем требованиям ФГОС по формированию 
личностных, предметных и метапредметных результа-
тов и полностью соответствует метапредметному обу-
чению.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается какие возможно таит в себе искусство и как с его помощью можно развивать 

пространственное мышление, воображение. Интегрированные занятия помогают и являются эффектив-
ным средством формирования эстетических потребностей подрастающего поколения, средством форми-
рования интереса и потребности к изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

ABSTRACT
The article examines some possible is fraught with art and how it can be used to develop spatial thinking, imagination. 

Integrated classes help and are ef-fective in the formation of the aesthetic needs of the younger generation, media-
stvom formation of interest and needs to fine-tively and decor and crafts.

Ключевые слова: изобразительное, декоративно-прикладное, народное искусство, воспитание, образо-
вание, подрастающее поколение, обучение.
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Рассматривая проблему формирования потреб-
ности в изобразительной деятельности, в художе-
ственном творчестве молодежи важно не ограничивать 
знакомство с искусством, а постепенно расширять его 
кругозор. Вовлекать больше в общение с искусством 
своей страны, родного края, с искусством других 
стран и народов мира. При соблюдении этого условия 
изобразительное, декоративно-прикладное и народ-
ное искусство выступает средством патриотического и 
интернационального воспитания подрастающего поко-
ления.

Если мы будем знакомить нашу молодежь с про-
изведениями народных мастеров, то это им принесет 
пользу при встрече с этими произведениями. В изде-
лиях народных умельцев, которые мы видим ежед-
невно, они как бы заново открывают красоту, начина-
ют смотреть на них другими глазами. Знакомство с 
изобразительным и декоративно-прикладным искус-
ством родного края помогает более глубокому осво-
ению краеведческого материала. Для этого в нашем 
Краснодарском крае была построенная этнографиче-
ская станица Атамань на берегу Азовского моря.

                                                                         

Сегодня этнографический комплекс Атамань – это 
живая станица со своими жителями, укладом, песня-
ми, плясками, со старинными хатами и подворьями с 
настоящими огородами, скотом, бричками и телегами. 
Каждый гость станицы Атамань попадает в старин-
ный, но такой настоящий мир. Станица Атамань – это 

Кубань в миниатюре, здесь как в зеркале отразились 
древние казачьи традиции, быт, культура, обычаи. Ведь 
не может молодой человек быть патриотом страны, не 
будучи патриотом своей малой родины, в которой он 
родился и живет. 

Историческим является и само месторасположение 
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станицы Атамань: здесь, на таманском берегу у горы 
Лысая 25 августа 1792 года высадился войсковой пол-
ковник Савва Белый со своими запорожцами. И сегод-
ня каждый кто посещает станицу может увидеть живые 
картинки той истории. Станица Атамань – это рекон-
струкция, полностью воспроизводящая двор кубанских 
казаков: курень, погреб, амбар, конюшня, баз для ско-
тины, сельскохозяйственный инвентарь под навесом. 
Особенность этого двора в том, что гости могут пере-

нестись на столетия назад и почувствовать на себе 
подлинную обстановку казачьего быта, приняв участие 
в хлопотах по хозяйству. На территории в 68 гектаров 
расположились целые улицы, центральная площадь, 
рынок, сторожевые вышки, мельница, мост, колодцы, 
пасека, харчевня, церковь, трактир, школа с непремен-
ными атрибутами и персонажами. Каждая хата имеет 
свою историю и окружена легендами.

Свежий и чистый воздух, щебетание птиц, шум 
моря, уютные курени с домоткаными ковриками на 
полу и старинными прялками в углу – такова станица 
Атамань, которая предстала перед глазами ее гостей.

Из этого следует, что межпредметные связи изобра-
зительного, декоративно-прикладного искусства с исто-
рией, литературой, музыкой, архитектурой является 
эффективным средством формирования эстетических 
потребностей подрастающего поколения, средством 
формирования интереса и потребности к изобрази-
тельному и декоративно-прикладному искусству. Такой 
педагогический прием позволяет значительно расши-
рить общие представления о красоте, гармонии пред-
метов и явлений действительности и одновременно 
осуществить дифференцированный избирательный 
подход к этим явлениям, осуществить развитие инди-
видуальности каждого человека. 

Приобщение молодежи к искусству, обучения их ос-
новам художественного ремесла обусловлено положи-
тельными моментами: 

1) формирование внутренней мотивации молодежи 
и развитие собственного творческого потенциала; 

2) учет возрастных и индивидуальных особенностей 
при выборе содержания, форм и средств обучения;

3) тесная взаимосвязь теории с практикой;
4) изучение истории местного народного декоратив-

но-прикладного искусства, фольклора близко к нам, и 
живой контакт с художественными промыслами, на-
родными мастерами.

Исследование подтвердило и убедительно дока-
зало огромные возможности изобразительного, деко-
ративно-прикладного и народного искусства в эсте-
тическом воспитании подрастающего поколения, в 

формировании их духовной культуры, в развитии всех 
структур (зрительных восприятий, воображения, па-
мяти, эмоционально-чувственного отношения к дей-
ствительности), которые в совокупности определяют и 
выражают собой личность. О реализации на практике 
дифференцированного и индивидуального подхода 
развитию способностей молодежи.

В основе данной системы лежит метод игры и 
игровые приемы, направленные на активизацию 
мыслительной и познавательной деятельности, раз-
витие творческих способностей. Создание игровых 
условий на занятиях можно поставить театрализован-
ное представление «Ярмарка», где представленные 
изделия, это поделки по декоративному искусству, ко-
стюмы, провести конкурс с заданиями и загадками на 
знания изобразительного, декоративно-прикладного 
и народного искусства. Задача этого занятия выявить 
знания о народных промыслах. В конце занятия ста-
вится спектакль, где участвуют куклы, сделанные свои-
ми руками, изготовление сцены для кукольного театра 
и ее оформление (из подручного материала). 

Побывав в этнографическом комплексе Атамань 
проводится интегрированное занятие (изобразитель-
ное искусство и история) «Как казаки заселяли Кубань», 
где строится игра в прошлое и настоящее Кубани, про-
водится экскурсия по станицам. Декорации и костюмы 
выполняются соответствующему стилю того времени.  
Проводя, такие занятия возрастает интерес к изобра-
зительному, декоративно-прикладному и народному 
искусству. Сравнительный анализ полученных данных 
позволил обнаружить значительные изменения, свиде-
тельствующие о хороших результатах сформированно-
сти знаний, умений и навыков в изобразительном и де-
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коративно-прикладном искусстве. Повысился средний 
уровень знаний в среднем на 27%, высокий уровень в 
среднем на 35%. Таким образом, средний уровень со-
ставил в среднем 55 %, а высокий уровень в среднем 
85 %. 

Интегрированные занятия соединяют различные 
виды деятельности. Межпредметные связи в учебном 
материале содержат различные виды изобразитель-
ной и декоративно-прикладной деятельности, за счет 
науки и искусства, поскольку декоративная компози-
ция как произведение принадлежит искусству. 

Изобразительное, декоративно-прикладное и на-
родное искусство в эстетическом воспитании молоде-
жи имеет огромное значение. Оно раскрывает особен-
ности развития образного мышления и воображения 
при работе в рисунке, живописи, декоративно-приклад-
ном искусстве. Если в процессе обучения использо-
вать целостную методическую систему, включающую в 
себя комплекс заданий, направленных на формирова-
ние компонентов образного мышления и воображения. 
Умение выразить в своих работах внутреннее содер-
жание, показать главную идею созданного образа. То 
это позволит активизировать формирование и разви-
тие образного мышления и воображения, способство-
вать дальнейшей творческой деятельности. 

Специфика изучения основ изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства такова, что овла-
дение теоретическими знаниями должно обязательно 
осуществляться одновременно с практической рабо-
той. Последовательность взаимосвязанных заданий, 
своевременно подкрепленных теоретическими сведе-
ниями по данной работе.

В художественном творчестве значение имеют 
врожденные качества: музыкальный слух, способность 
чувствовать гармонию цветов, ритмику стиха, эстети-
ческую значимость объектов и форм. Сущность худо-
жественного таланта образуется из ряда психологиче-
ских, духовных и социальных компонентов. Вместе с 
тем талант человека, будучи сложной системой орга-
низации, индивидуально неповторимой его личности, 
определяет направление и возможности творчества. 
В развитии таланта значение имеют и субъективные 
моменты: величайшая трудоспособность и волевое 
напряжение, мобилизация всех возможностей как эмо-
циональных, так и интеллектуальных сил, органи-за-
ции своего рабочего места и стремление к глубокому 
проникновению в систему общественного развития, 
постоянная творческая направленность фантазии.

Предметом искусства всегда являлся человек, су-
ществующий как единство социальной и духовной его 
жизни, он выступает также как целостность, элементы 
которой органически взаимосвязаны. Подлинное ис-
кусство всегда обнаруживает эту диалектику конкрет-
но – историческое и общечеловеческое, и, когда это 
происходит, возникает искусство, которое мы называ-
ем классикой.

Художественные произведения отвечают не только 
на вопросы жизни, но и на социальные, политические, 
моральные, то есть изобразительное искусство до-
лжно быть универсальным, многозначным духовным 
феноменом. Вместе с тем мировоззрение в этом про-
цессе становится не только рациональной концепцией, 
но и мироощущением, органическим проявлением 
личности. Оно связано с творческой природой искус-

ства, наиболее полно ориентирует художника на дей-
ствительность, дает возможность понять объективные 
основания своего творчества. Придает целесообра-
зность, социальную и эстетическую значимость, реа-
лизуются идеи, рождаются произведения искусства, 
способные служить социально – прогрессивным целям 
общества.

Искусство показывает нам, что люди бывают разны-
ми даже в самом совершенном для настоящего време-
ни общества. Идеал – это высший вид эстетического 
сознания. Искусство же воспитывает бесконечную гам-
му чувств – от отдельного эстетического восприятия до 
такого сложного и многоаспектного феномена созна-
ния, как эстетического и художественного вкуса. 

Приобщение подрастающее поколение к искусству 
особенно обнаруживается, когда они обращаются к на-
родному творчеству. Казалось, выработанные веками 
каноны и формы фольклорного эстетического творче-
ства. Повышать активность жизненной позиции, спо-
собность создавать материальные и духовные ценно-
сти. Развивать мировоззрение будет изобразительное 
искусство. 

Воспитания средствами искусства нельзя отрывать 
от конкретных задач здесь формируется сознание не 
отвлеченно, «не вообще», а в тесной связи с жизнью, 
с деятельностью миллионов людей, строящих свое бу-
дущее. В художественных образах, созданных худож-
никами, наш народ осознает и себя, и свой труд, свои 
цели, идеалы, мечты. Пробуждая интерес к различным 
видам искусства, следует учитывать, что подлинное, 
личностное восприятие искусства не может быть кем-
то навязано, оно должно быть, как можно более есте-
ственным и непринужденным. 

Кроме того, как показало исследование, определен-
ные виды искусства вызывают преимущественный ин-
терес у подростков определенного возраста и особен-
но эффективно влияют именно на их художественное 
развитие. Отсюда, конечно, не следует, что другими 
видами искусства у подростков среднего и старшего 
возраста могут вовсе не интересоваться. Изъятие лю-
бого из искусств из круга впечатлений пагубно отража-
ется на формировании художественной культуры. 

Научный подход к изучению изобразительному ис-
кусству предусматривает глубокое изучение законов 
линейной и воздушной перспективы, светотени, цве-
товедения, композиции и истории искусства. Прин-
цип систематичности и последовательности обучения 
изобразительному искусству подростков обусловлен, 
прежде всего, логикой изучаемого материала, его 
содержанием. 

Для определения уровня сформированности твор-
ческой активности у подростков в процессе занятий 
декоративно-прикладным искусством в конце экспери-
мента было проведено исследование двух групп.

Эксперимент проводился проводилась по тематиче-
скому рисованию. Предлагались темы: «Золотая осень 
на Кубани», «Осенний праздник в природе», «Моя ма-
ленькая Родина – мой край», «Ты край родной – Ку-
банская станица», «Праздник урожая», «Масленица», 
«Ярмарка». На протяжении своей многовековой исто-
рии искусство народов Краснодарского края и Север-
ного Кавказа в силу цело ряда объективных факторов 
носило преимущественно декоративно-прикладной ха-
рактер. Поэтому особый эффект дают декоративные 
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работы, широкое знакомство с творчеством народных 
умельцев. 

Особое значение на занятиях изобразительного 
искусства приобретает техника исполнения. Техника 
исполнения – штрих, письмо, мазки красками, ее про-
зрачность или рельеф мазков, фактура рисунка или 
живописи – также выразительные средства искусства. 
Любое произведение, исполняется в каком – то мате-
риале. Искусство развивает те или иные способности: 
в одном случае графические, в другом – живописные 
или декоративные.

Эксперимент был сформулирован с несколько эта-
пов. В начале изучалась история по данной теме. За-
тем давалась тема. Результат превзошел ожидания. 
Работы были интересными, в каждую была вложена 
душа. Народная память пронесла традиционные об-
разы кукол через века и поколения. Одна из таких ку-
кол «Кукла-закрутка». Следующий тема выполнение 
батика: 1) история происхождения батика; 2) выполне-
ние работы с помощью белой ткани, клея ПВА и аква-
рельных красок. 

Другая предложенная тема «Мозаика». Мозаику 

можно выполнить из цветной бумаги или с помощью 
почтовых открыток. Бумага бывает гладкой – матовой 
и блестящая, с выпуклым узором, с невысоким пу-
шистым ворсом – бархатная. Эти особенности выделки 
называются фактурой. Чем богаче гамма (количество 
оттенков), разнообразнее фактура, тем интереснее 
может быть выполнена работа. Мозаика сколько кра-
сивых вещей можно сделать, выкладывая небольшими 
цветными кусочками бумаги.

Следующая тема «Гобелен». Берется сетка, она 
послужит шпалерой для работы, цветные шерстяные 
нитки, ножницы, крючок.

Декоративная работа имеет свои особенности. 
Можно сделать изображение плоским. Тогда надо за-
ботиться только о линиях и цвете, общем цветовом 
сочетании. Но можно сделать изображение и объем-
ным. Мы видим предмет выпуклым, потому что по нему 
скользит свет, рождая на его поверхности полутень, 
тень, рефлекс (отблеск, отражение). Посмотрим, если 
положить шар так, чтобы на него падал свет только с 
одной стороны, то увидим все переходы света и тени.  

Контрольные группы 20 человек – 100 % Экспериментальные группы 20 человек – 100 %
Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

1. Мозаика. 1,2 36,8 66,4 1,1 55,6 86,8
2. Гобелен. 1,2 36,7 67,3 1,2 56,1 87,2

3. Батик. 1,2 40,0 68,8 1,0 78,7 88,4
4. Кукла-за-

крутка.
1,1 46,2 70,1 1,0 60,3 89,1

Как видим, при выполнении работ в распоряжении 
имеется очень разнообразный ассортимент материа-
лов для творчества. Много разных материалов и прие-
мов нужно для работы, в конце, концов, найти тот, ко-
торый станет любимым. Но разнообразие их приносит 
и наслаждение самой сменой приемов работы, новиз-
ной техники и фактурных качеств материалов. Поиск 
новых материалов для выполнения творческих работ 
– явление закономерное. 

Происходящие в нашей стране глобальные пе-
ремены в образовании пробудили интерес к истории 
родного места, в котором мы родились и живем. Изу-
чая историю родного края, а это Краснодарский край 
в своих работах ребята отражают все, что они узнали 
на занятиях. В работах передается красота кубанской 

природы, её неповторимость. Продолжая путешество-
вать по кубанской земле, мы вспомним, что носили 
казаки. Как формировалось Кубанское казачество, как 
выглядела форменная одежда казаков. 

Старинная казачья одежда очень древняя. Костюм 
казаков складывался веками, задолго до того, как степ-
няки стали именоваться казаками. В первую очередь 
это относится к изобретению скифов – штанам кочев-
ника – конника. За столетия покрой их не изменился: 
это широкие шаровары – в узких штанах на коня не 
садишь, да и ноги они будут стирать, и движения всад-
ника сковывать. Рубахи были двух видов – русская и 
бешмет. Русскую заправляли в шаровары, бешмет но-
сили навыпуск.                                           

Женский костюм – это целый мир. Не только каждое 
войско, каждая станица и даже каждый казачий род 

имел особый наряд, который отличался от иных если 
не совершенно, то деталями. Чем дальше в глубь ве-
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ков, тем отчетливее видно назначение женской одеж-
ды: не только оберегать женщин от жары и холода, от 
непогоды, но и от злых сил; быть паспортом и визитной 
карточкой одновременно. 

Без знания грамоты изобразительного искусства, не 
научиться, ни понимать художественные достоинства 
искусства, ни тем более творить. Если не знать необ-
ходимые знания и навыки, то это может отрицательно 

сказаться на дальнейшем развитии, и в дальнейшем 
погубить интерес к занятиям заниматься изобрази-
тельным искусством. Для того чтобы процесс обуче-
ния изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству стал более эффективным, необходимо в 
процессе обучения включать упражнения на развитие 
творческого мышления и воображения, на раскрытие 
эмоционально-образного восприятия цвета.

                                                       

Знакомясь и занимаясь различными видами 
изобразительного, декоративно-прикладного и народ-
ного искусства, усваиваются определенные опе-рации, 
приобретали навыки, связанные с народными про-
мыслами, устным и музыкальным народным творче-
ством. Вырабатываются способности творчески под-
ходить к выполнению различных трудовых действий, 
вносить в окружающую жизнь художественное начало.

При изучении изобразительной грамоты значение 
имеет рисования с натуры. Здесь изучается законы 
перспективы, цветоведения, знаются закономерности 
строения предметов, пространственное расположение 
этих предметов, их характерные особенности. Знание 
правил выполнения работы с натуры является важным 
условием успеха в практической работе. Необходимо 
рассказывать, что надо делать в начале, какие задачи 
решать, а процессе работы и как ее завершить.

Новый материал объясняется доступными мето-
дами, таким образом закладывается фундамент ху-
дожественно-образного восприятия искусства и соб-
ственного художественного вкуса, художественной 
деятельности молодежи. Задача каждого занятия по-
знание красоты жизни, приобщение к красоте родной 
природы. Происходит знакомство с возможностями ху-
дожественных материалов, которыми работают худож-
ники (гуашь, мелки, пластилин, бумага, тушь, пастель). 
Это первые основы владения материалами, они долж-
ны совершенствоваться и расширяться в течение все-
го обучения изобразительному искусству. 

Выполняя творческую работу желательно создать 
определенное настроение, это очень важно, так как 
дает возможность сосредоточиться исключительно на 
композиции. Работа вначале выполняется в каранда-
ше, после окончания ее в карандаше заканчивается 
в цвете. Краски подбираются на палитре. Это способ-
ствует выразительности изображения. 

Образование и сегодня рассматривает тему приоб-
щения подростков к своей национальной культуре. Ста-
новления и возрождения национального самосознания 
через приобщение их к культурному наследию своего 
народа.    Осознание и ощущение национальной иден-
тичности объединяют носителей ее идеей родства и 
общей судьбы. Она порождает чувство своей личной 
сопричастности к соотечественникам, пробуждает ин-

терес не только к истории своей страны в целом, но и 
к истории своего края, города, станицы, отчим местам 
(«малая родина»), в которых человек родился и рос и 
светлый образ которых он несет в своем сердце всю 
свою жизнь.

Особая роль в процессе приобщения к искусству 
отводится народному искусству, так как, являясь на-
циональным достоянием, оно способствует формиро-
ванию исторической памяти, творческого мышления, 
нравственных воззрений, эстетического идеала, тем 
самым, являясь мощным катализатором патриотиче-
ских чувств. Художественный фактор в формировании 
патриотических чувств имеет определяющее значе-
ние, поскольку именно через художественную практику 
идет переосмысление исторического прошлого, пробу-
ждение национального самосознания подростков.

Человечество в процессе эволюции передавало 
культурные ценности через систему воспитания из по-
коления в поколение. Воспитание в любом обществе 
являлось естественным организмом, обеспечивающим 
передачу жизненного опыта и ценностей, участвующих 
в процессе становления как личность.

Для того чтобы успешно освоить навыки изобра-
зительной грамоты необходимо в процессе обучения, 
выбор способов, методов, темпа обучения в зависи-
мости от индивидуальных особенностей каждого обу-
чающего. Главная задача преподавателя развить ху-
дожественно-творческие способности, воображение, 
фантазию. Важно быть раскованным, для творческой 
работы. Интерес к изобразительному искусству про-
исходит в определенной последовательности. На каж-
дом занятии необходимо пофантазировать, поиграть, 
привнести в работу собственные образы и идеи. Вы-
сокое качество и прочность знаний, умений и навыков, 
полученных на занятиях, развиваются художествен-
ные способности во многом зависит от того, как будет 
организовано и проведено данное занятие.

При обучении основам изобразительной грамоты 
нужно объяснить, что конструкция составляет основу 
любого предмета. Ее необходимо передать в рисунке, 
если мы хотим нарисовать предмет правильно. По-
верхностное, без анализа конструкции, срисовывание 
всего того, что видит глаз (внешнего контура, линий 
деталей, светлых и темных пятен), никогда не при-
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ведет к правильному изображению. Из этого следует 
сделать вывод, что прежде чем рисовать предмет или 
его детали, в начале разбирается форма и строение, 
определяется основные грани, плоскости, образующие 
объем, расположение этих граней в пространстве. Без 
понимания конструкции изображение будет выглядеть 
односторонним и плоским.

Целостность изображения любой творческой ра-
боты основывается еще и на умении подчинять все 
изображение единому композиционному центру. В 
процессе рисования над работой не должны прида-
вать всем частям изображения одинаковое значение, 
не делать их одинаково заметными. Все окружающее 
композиционный центр подчиняется главному. Други-
ми словами, изображение должно выглядеть таким, ка-
кое впечатление производит натура, когда она воспри-
нимается с единым зрительным центром, то есть когда 
взор направлен на главный объект. Тот объект или ту 
группу предметов, на которое направлено внимание, 
мы видим отчетливо, все остальные – менее четко. 

Для выполнения работ необходимо развивать ин-
дивидуальные способности предполагая и различия 
по степени одаренности, они не равны. 

Способность – это обладание возможностью осу-
ществить какую-то деятельность. Она основана на 
прирожденных задатках и формируется именно в этой 
деятельности. Чтобы нарисовать какой-нибудь пред-
мет, необходимо этот предмет рассмотреть, увидеть. 
Для этого нужна способность, чтобы уметь различить 
формы, величины и пропорции, видеть цвет и его то-
нальные отношения. Способности к изобразительному 
искусству развиваются в упражнениях целенаправлен-
но идти к намеченной цели, именно в рисовании. Но 
прежде, чем выполнить рисунок, его еще нужно воо-
бразить, увидеть, представить, как он будет выглядеть 
на листе бумаги. 

Воображение помогает автору произведения созда-
вать последовательность выполнения работы. Само 
исполнение нуждается в композиционных способ-
ностях, помогающих расположить рисунок на листе, 
и способностях обобщения, которые позволяют пред-
варительно наметить общее, главное, отбросить де-
тали. Для всех этапов исполнения нужны особые спо-
собности. К этим способностям нужно добавить еще 
те, которые определяют эмоциональность восприятия 
– способность наслаждаться наблюдаемым, его рит-
мом, контрастами, гармонией. Именно они рождают 
творческий импульс, потребность в воспроизведении 
своих наблюдений или представлений в рисунке.

Все необходимое для творческой деятельности 
данные группируются в комплекс, который психологи 
предложили называть одаренностью. До сих пор мно-
гие считают, что в основе художественной, изобрази-
тельной одаренности лежат общие для всех видов 
искусства способности у каждого разные у одних к 
рисунку, у других к живописи, у третьих к декоратив-
но-прикладному, народному искусству. На самом деле 

это не совсем так: для каждого рода художественной 
деятельности нужны и особые способности. В основе 
графики, живописи, декоративно-прикладного, народ-
ного творчества лежит рисунок. Но рисунок графика и 
рисунок живописца или декоратора – разные вещи. По-
чти каждый человек, увлеченный рисованием, если его 
поставить в благоприятные условия, то он обнаружит 
свои способности пони-мания мира – в отборе содер-
жания, в трактовке его, в рисунке, цвете, композиции 
своих произведений

Искусство, художественный образ и творчество яв-
ляется эстетическими категориями, отражающими мир 
социальной жизни в том смысле, что в них запечатле-
на творческая способность каждого человека, то есть 
его совершенствование. Художественно образован-
ные люди могут, заглянут далеко вперед, обнаружить 
будущее в сегодняшнем дне. Огромное значение в 
реализации этой социальной задачи имеет мировозз-
рение. Вместе с тем мировоззрение в этом процессе 
становится не только рациональной концепцией, но и 
мироощущением, органическим проявлением каждого 
из нас как личность. 

Таким образом, возможности искусства не ограни-
чены. Эстетическое воспитание средствами изобра-
зительного, декоративно-прикладного и народного 
искусства возможно на сочетании в обучении основам 
изобразительной грамоты. 

В результате этого достигается желаемый резуль-
тат, значительно повысив качественный уровень. Это 
позволило активизировать познавательную активность 
к искусству. В нашем современном мире, когда имеет 
место, опережающее развитие техника и отставание в 
культурном воспитании, в том числе и нравственном, 
очень важно осознать объективную необходимость 
изучения этнохудожественной культуры своего регио-
на, где мы живем для стабилизации общества, его 
духовного развития, утверждения приоритета трудо-
вой деятельности на основе гуманизма и высоких со-
циальных идеалов. И в этом поможет нам искусство со 
своим укладом. 
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Пояснительная записка
В условиях модернизации отечественного обра-

зования, российские дошкольные образовательные 
учреждения активно перестраивают работу в соответ-
ствии с новыми нормативными актами.

Данная рабочая программа предназначена для ра-
боты с детьми старшего дошкольного возраста групп 
с задержкой психического развития. Программа имеет 
образовательную, коррекционно-развивающую на-
правленность.

Программа составлена в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Кон-
венцией ООН о правах ребенка», «Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования», Санитарно эпидемиологическими 
требованиями  к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошкольных образовательных 
организаций,  с приказом «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам дошкольного 
образования» и другим нормативным документам  и 
локальным актам. 

Данная программа обеспечивает создание опти-
мальных условий для:

- развития эмоционально-волевой, познаватель-
но-речевой, двигательной сфер у детей с ЗПР;

- развития позитивных качеств личности; 
- коррекции недостатков психологического развития 

и предупреждение вторичных нарушений развития;
- формирование определенного круга представле-

ний и умений, необходимых для успешной подготовки 
детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Реализация данной программы позволит создать 
оптимальные условия для повышения эффективности 

образовательной работы и коррекционно-развивающе-
го воздействия учителя – дефектолога, установления 
продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника 
для максимального преодоления отставания в позна-
вательном и речевом развитии. 

Основой для разработки данной рабочей коррек-
ционно-образовательной программы послужили сле-
дующие программы и программно-методические мате-
риалы: 

• Детство: Примерная основная общеобразователь-
ная программа дошкольного образования / Т. И. Баба-
ева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — СПб.:О-
ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.

• «Подготовка к школе детей с задержкой психиче-
ского развития». Под общей ред. С.Г. Шевченко. М., 
2005; 

• «Программа воспитания и обучения дошкольников 
с задержкой психического развития». Под ред. Л.Б Ба-
ряевой, Е.А. Логиновой. СПб., 2010;

Сроки реализации программы рассчитаны на один 
год. Возраст детей 6-7 лет. 

В условиях введения ФГОС возникает необхо-
димость определения структуры и содержания, как 
диагностического изучения ребёнка с ЗПР, так и кор-
рекционно-развивающей работы, способствующей 
развитию его эмоционального, социального и интел-
лектуального потенциала, формированию позитивных 
личностных качеств.

Для решения данной цели ведущим средством яв-
ляется организация комплексного психолого-педагоги-
ческого изучения ребёнка, что предполагает с одной 
стороны, уточнения его диагноза при динамическом 
наблюдении коррекционно-воспитательного процес-
са, а с другой стороны – разработки индивидуального 
маршрута развития ребёнка.
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Система комплексного психолого-педагогического 
сопровождения детей включает психолого-педагогиче-
ское обследование с целью выявления их особых об-
разовательных потребностей, и мониторинг динамики 
развития детей, их успешности в освоении основной 
общеобразовательной программы.

Мониторинговая деятельность предполагает: отсле-
живание динамики развития детей с ЗПР и эффектив-
ности плана индивидуальной коррекционной  работы; 

перспективное планирование коррекционно-разви-
вающей работы.

Для создания программы психолого-педагогической 
диагностики были использованы методы изучения де-
тей раннего и дошкольного возраста, разработанные 
отечественными учѐными С.Д. Забрамной, Л. А. Вен-
гером, А.А. Катаевой, Э.И Леонгард, И.А. Коробейни-
ковым, Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой, О.Н. Усано-
вой, Е.О.Смирновой и многими др.

Содержание диагностической  работы на разных этапах пребывания детей в специальной коррекционной 
группе

Сроки проведения Содержание работы Документация
Сентябрь
1-2(3) недели

Цель обследования на начальном этапе  - выявить  
особенности психического развития каждого воспи-
танника, определить исходный уровень обученности, 
т. е. объем и качество знаний, представлений. Данные 
не служат основанием для оценки ребенка, а только 
для отбора образовательного содержания

Протоколы обследования
Диагностические таблицы
Графики динамики развития

Январь (3-4 недели) Сбор информации о детях осуществляется на основе 
наблюдений, беседы с родителями и их анкетирова-
ния.
Комплексное всестороннее обследование вновь по-
ступивших детей: 
• изучение микросоциальной среды, в которой 
воспитывается ребенок, 
• изучение состояния здоровья ребенка (данных о со-
матическом состоянии и нервно-психической сфере), 
составление кратковременной и долговременной ги-
потезы относительно прогноза развития и конструи-
рование индивидуально - дифференцированных про-
грамм воспитания и обучения.

Анамнестическая карта
Анкеты
Перспективные и  индивиду-
альные планы коррекционной 
работы

Анализ динамики развития детей, определение 
глубины и прочности знаний, умений, приобретенных 
навыков в продуктивной и познавательной деятельно-
сти. Корректировка перспективных и групповых пла-
нов работы.

Сводная диагностическая та-
блица

Февраль Подготовка документации для ПМП консилиума (за-
проса) в случае выявления недостаточной  динамики 
психического и речевого развития или значительных 
отклонений в поведении ребенка

Характеристика ребенка

Май (3-4 недели) Психолого-педагогическое обследование в конце 
учебного года с целью анализа динамики развития и 
корректировки гипотезы относительно дальнейших 
перспектив развития. 
• Цель – определить результативность коррекцион-
но-развивающей работы по преодолению задержки 
психического развития,  характер динамики формиро-
вания интегративных качеств воспитанников в каждый 
возрастной период освоения Программы, а также со-
ставить прогноз относительно дальнейшего развития 
и обозначить дальнейший образовательный маршрут 
для каждого воспитанника.

Протоколы обследования.
Диагностические таблицы
Графики динамики развития

Раздел программы
«Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи детей с задержкой психического развития».
При подготовке детей к школе, особенно детей с за-

держкой психического развития (ЗПР), важное место 
занимает  «Ознакомление с окружающим миром и раз-
витие речи». 

Основной целью этой  образовательной деятель-

ности являются уточнение, расширение и системати-
зация знаний и представлений детей об окружающей 
действительности. 

Программа включает следующие основные раз-
делы: 

1. Родная природа;
2. Растения;
3.Животные;
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4. Сенсорное развитие. Развитие пространственно-
го восприятия;

5.Знакомство с ближайшим окружением;
6.Развитие связной речи (умение рассказать об 

увиденном) 
Основными задачами являются:
• формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвете, форме, величине), о 
расположении их в пространстве;

• накопление представлений и знаний о предметах 
и явлениях ближайшего окружения ребенка, природ-
ных явлениях; 

• формирование представлений о здоровом образе 
жизни; 

• повышение уровня сенсорного и умственного раз-
вития; 

• обогащение и систематизация словаря, развитие 
устной диалогической и монологической речи. 

Образовательные деятельности должны стать од-
ним из эффективных средств развития навыков ана-
лиза, сравнения, обобщения, активизации словарного 
запаса, формирования связной речи. 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают 
различные стороны окружающей действительности 

и включают ознакомление с природой (с различными 
группами растений и животных, сезонными изменени-
ями в природе), ближайшим окружением (с явлениями 
общественной жизни и трудом людей дома и на про-
изводстве, жизнью города). 

При изучении каждой темы программы необходимо 
обеспечить взаимосвязь следующих видов деятель-
ности: непосредственных наблюдений за изучаемыми 
предметами и явлениями, предметно-практической 
деятельности детей (действия с предметами или их 
изображениями для выявления их свойств, качеств, 
общих или отличительных признаков) и дидактических 
игр (настольно-печатных, словесных, с игрушками, 
предметами). 

Закрепление и расширение представлений и зна-
ний, сформированных в образовательных деятельно-
стях, должно происходить в сюжетно-ролевой игре, ор-
ганизуемой в свободное время воспитателем. 

Образовательные деятельности по ознакомлению 
с окружающим миром и развитию речи являются не 
только средством расширения кругозора детей, акти-
визации их познавательной деятельности, но и одним 
из важнейших условий коррекции психического разви-
тия ребенка, социального и нравственного воспитания. 

Содержание коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи в подготови-
тельной группе для детей с ЗПР.
Родная природа Расширять и уточнять представления детей о природе. Знакомить детей с многообразием 

родной природы. Формировать представления детей о чередовании времен года, частей су-
ток. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (се-
зон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Растения Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, цветах.
Животные Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовят-
ся к зимней спячке. Знакомить детей с животными различных климатических зон. 

Сенсорное раз-
витие. Развитие 
пространствен-
ного восприятия

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходствен различие.  
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 
признаку. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый, белый, серый и черный. Учить различать цвета по светлоте и 
насыщенности, правильно называть их. Продолжать знакомить детей с различными геоме-
трическими фигурами.

Знакомство с 
ближайшим
окружением

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 
облегчающих труд человека в быту. Расширять представления детей о людях разных про-
фессий, о важности и значимости их труда. 

Развитие связ-
ной речи

Учить связно, последовательно пересказывать небольшие рассказы.Учить (по плану и об-
разцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по кар-
тинкам. 

Планируемые 
результаты кор-
рекционной ра-
боты

Называть времена года, отмечать их особенности. Знать о взаимодействии человека с при-
родой в разное время года.Иметь представления о животных, их повадках, среде обита-
ния. Распределять представителей животного мира по видам. Называть разные виды ра-
стений: деревья, кустарники и цветы. Выделять группы предлагаемых растений. Различать 
и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. Выбирать и 
группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. Классифицировать пред-
меты, определять материалы, из которых они сделаны. Знать название родного города, его 
достопримечательности. Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 
картинок; последовательно, пересказывать небольшие литературные произведения. 

 
Уровни освоения раздела программы
«Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи».
Подготовительная группа детей с ЗПР.
1. Мир природы 

Низкий уровень. Ребенок не всегда правильно 
называет времена года. Затрудняется назвать их в 
нужной последовательности. Не знает характерных 
признаков разных времен года. Отвечая на вопрос 
«Какое время года тебе нравится больше и почему?», 



Российско-китайский научный журнал «Содружество» № I (1), 2016 /  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 43

называет только время года. В рисунке не может от-
разить характерные признаки того или иного времени 
года. Не выражает эстетического отношения к природе. 

Средний уровень. Ребенок правильно называет вре-
мена года. Иногда затрудняется назвать их в нужной 
последовательности. В основном знает характерные 
признаки каждого времени года, но иногда допускает 
незначительные ошибки. На вопрос «Какое время года 
тебе нравится больше и почему?» отвечает однослож-
но. В рисунке отражает существенные признаки того 
или иного времени года. Выражает эстетическое отно-
шение к природе. 

Высокий уровень. Ребенок правильно называет вре-
мена года. Перечисляет их в нужной последователь-
ности. Знает характерные признаки каждого времени 
года. Проявляет творчество, и фантазию при ответе 
на вопрос «Какое время года тебе нравится больше и 
почему?» По памяти воспроизводит сезонные особен-
ности того или иного времени года. Комментирует свой 
рисунок. Выражает эстетическое отношение к природе. 

2. Животные 
Низкий уровень. Ребенок часто допускает ошибки 

при распределении представителей животного мира по 
видам. Не всегда аргументирует свой выбор. Не всегда 
соотносит представителей фауны со средой обитания. 

Затрудняется назвать характерные признаки. На 
поставленные вопросы отвечать затрудняется, а если 
и отвечает, то в основном неверно. 

Средний уровень. Ребенок иногда допускает незна-
чительные ошибки при распределении представите-
лей животного мира по видам. Не всегда аргументиру-
ет свой выбор. В основном соотносит представителей 
фауны со средой обитания. Знает характерные при-
знаки, но иногда допускает неточности в ответах. На 
поставленные вопросы отвечает последовательно, но 
иногда ответы бывают слишком краткими. Проявляет 
интерес и эмоционально выражает свое отношение к 
животным, птицам и насекомым

Высокий уровень. Ребенок без особого труда ра-
спределяет представителей животного мира по видам; 
аргументирует свой выбор. Соотносит представителей 
фауны со средой обитания. Без особого труда, связно 
и последовательно отвечает на поставленные вопро-
сы. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое 
отношение к животным, птицам и насекомым. Знает 
характерные признаки 

3. Растения 
Низкий уровень.  Ребенок затрудняется называть 

виды растений: деревья, кустарники и цветы. Не всег-
да может выделить группы предлагаемых растений, не 
может аргументировать свой выбор. 

Средний уровень. Ребенок иногда допускает не-
значительные ошибки в названии видов растений: де-
ревьев, кустарников и цветов. В основном правильно 
выделяет группы предлагаемых растений, иногда за-
трудняется аргументировать свой выбор. 

Высокий уровень. Ребенок самостоятельно называ-
ет разные виды растений: деревья, кустарники и цветы. 
Без труда выделяет группы предлагаемых растений. 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственно-
го восприятия 

Низкий. В процессе зрительного и осязательного 

восприятия наблюдаются трудности планомерного 
обследования предметов: преобладают игровые, хао-
тичные действия с предметами, что снижает эффек-
тивность их восприятия. Путает названия эталонных 
геометрических (овал, прямоугольник) форм и цве-
товых оттенков. Испытывает существенные трудности 
при составлении сериационного ряда из предметов 
разной величины. 

Средний. Планомерно обследует предмет в про-
цессе осязательного и зрительного восприятия. Знает 
название неэталонных геометрических форм (овал, 
трапеция, ромб, прямоугольник) и цветовых оттенков 
(голубой, розовый, серый, фиолетовый). Составляет 
сериационный ряд из предметов разной величины.

Высокий. Правильно различает сложные геометри-
ческие формы, указывает на их различие и сходство. 
Успешно использует цвета и формы в процессе кон-
структивной и изобразительной деятельности. 

5. Знакомство с ближайшим окружением 
Низкий. Ребенок узнает предметы ближайшего ок-

ружения, с которыми ежедневно действует или играет; 
правильно показывает их по просьбе взрослого. Сло-
ва, обозначающие предметы, их качества и свойства, 
составляют его пассивный словарь. Требуются советы 
взрослого по использованию предмета в соответствии 
с его свойствами и назначением. 

Средний. Ребенок правильно называет предметы 
ближайшего окружения, знает их назначение; с помо-
щью взрослого выделяет части предметов и их назна-
чение. Применяет обследовательские действия для 
выделения основных качеств и свойств. Умеет пользо-
ваться предметами в соответствии с их назначением и 
свойствами; осознает безопасные способы поведения 
в предметном мире. 

Высокий. Ребенок устанавливает связи между наз-
начением предмета, его строением и материалом, из 
которого сделан предмет; с помощью вопросов взрос-
лого может объяснить, почему предмет таков, соста-
вить простейший описательный рассказ. Поведение 
ребенка характеризуется бережным отношением к 
предметам ближайшего окружения; ребенок владеет 
безопасными способами обращения с предметами 
ближайшего окружения 

6.Развитие связной речи 
Низкий. Ребенок в речи преимущественно пользу-

ется простыми предложениями. Затруднен процесс во-
сприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, 
текстов для пересказа. Не привлекает свой сенсорный 
опыт к описанию воспринимаемого. Пересказывает 
рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно. 

Средний. Ребенок активен в разговорном общении, 
отвечает на вопросы. Требует помощи в объяснитель-
ной речи. Пересказывает знакомые сказки и рассказы 
при помощи взрослого. Инициативен и активен в об-
щении.

Высокий.  Ребенок инициативен в разговоре, отве-
чает на все вопросы, задает встречные. Проявляет ин-
терес и самостоятельность в использовании простых 
форм объяснительной речи. Составляет предложе-
ния по демонстрирующим действиям, пересказывает 
короткие рассказы, описывает предметы, составляет 
рассказы по картинкам и по представлениям.
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Тематическое планирование по разделу программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 
в подготовительной группе для детей с ЗПР.
№ Дата проведения Тема НОД Колич-во 

часов
1. 01.09.-04.09. Психолого-педагогическое обследование
2. 07.09.-11.09 Психолого-педагогическое обследование
3. 14.09.- 18.09. «Детский сад». 1
4. 21.09.-25.09. «Осень». 1
5. 28.09.-02.10. «Деревья». 1
6. 05.10.-09.10. «Овощи». 1
7. 12.10.-16.10. «Фрукты». 1
8. 19.10.-23.10. «Овощи – фрукты». 1
9. 26.10.- 30.10. «Ягоды». 1
10 02.11.- 06.11. «Домашние птицы». 1
11 09.11.-13.11. «Домашние животные». 1
12 20.11.-24.11. «Дикие животные» 1
13 16.11.-20.11. «Бытовые приборы, инструменты». 1
14 23.11.-27.11. «Зима». 1
15 30.11.-04.12. «Посуда». 1
16 07.12.-11.12. «Одежда». 1
17 14.12.-18.12. «Животные». 1
18 21.12.-25.12. «Мебель». 1
19 28.12.- 31.12. «Новый год». 1
20 11.01.-15.01. «Зимующие птицы». 1
21 18.01.-22.01. «Транспорт». 1
22 25.01.-29.01. «Наземный транспорт» 1
23 01.02.-05.02. «Профессии». 1
24 08.02.-12.02. Водный транспорт 1
25 22.02.-26.02. «23 февраля». 1
26 29.02.-.04.03 «Семья» 1
27 07.03.-11.03. «8 Марта» 1
28 14.03.-18.03. «Весна». 1
29 21.03.-25.03. «Перелетные птицы». 1
30 28.03.-01.04. «Цветы луга, сада». 1
31 04.04.-08.04. «Насекомые». 1
32 11.04.-15.04. «Комнатные растения». 1
33 18.04.-22.04. Психолого-педагогическое обследование.
34 25.04.-29.04. Психолого-педагогическое обследование.
35 02.05.-06.05. «Рыбы» 1
36 09.05.-13.05. «День Победы». 1
37 16.05.-20.05. «Дом, улица, город». 1
38 23.05.-27.05. «Правила дорожного движения». 1
39 30.05-31.05 Повторение пройденного материала.

Методический комплекс:
1. Детство: Примерная основная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования / Т. И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — 
СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2011.

2. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задер-
жкой психического развития. Книга 1 / Под общей ред. 
С.Г. Шевченко. М., Школьная Пресса, 2003.

3. Борякова Н.Ю. Касицына М.А. «Коррекционно-пе-
дагогическая работа в детском саду для детей с задер-
жкой психического развития». М., 2004.

4. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя 
диагностика и коррекция задержки психического раз-
вития. 1 год обучения.  М., Гном-Пресс, 2002. 

5. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обуче-
ния и воспитания детей с отклонениями в развитии. М., 
АСТ, Астрель, 2008. 
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6. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. 
Практикум по развитию мыслительной деятельности у 
дошкольников. М., Гном-Пресс , 1999. 

7. Стребелева Е.А. Формирование мышления у де-
тей с отклонениями в развитии : Кн. для педагога-де-
фектолога М.. Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005.

9.Стребелева Е.А. Коррекционная помощь детям 
раннего возраста с органическим поражением цен-
тральной нервной системы в группах кратковременно-
го пребывания. М. , Экзамен, 2004. 

10.Интернет ресурсы
Библиотека «Особое детство» h t t p : / / w w w .

osoboedetstvo.ru/library
Сайт Дефектолог http://www.defectolog.ru
Социальная сеть работников образования  http://

nsportal.ru/detskii-sa
11. Власова Т.А. Каждому ребенку - надлежащие 

условия воспитания и обучения. - В кн.: Дети с времен-
ными задержками развития. - М., 1971. 

12. Дети с задержкой психического развития / под 

ред. Г.А. Власовой, В.И. Лубовского, Н.А. Цыпиной. - 
М., 1973.Диагностика и коррекция задержки психичес-
кого развития. Под ред., С.Г. Шевченко. - М., 2001. 

13. Екжанова Е.А. Задержка психического развития 
у детей и пути ее психолого-педагогической коррекции 
в условиях дошкольного учреждения. // Воспитание и 
обучение детей с нарушениями развития. 2002. N 1. 

14. Екжанова Е.А Стребелева Е.А. Технологии, укре-
пляющие здоровье, в системе обучения коррекцион-
но-развивающих специальных дошкольных учрежде-
ний. // Воспитание и обучение детей с нарушениями 
развития. 2002. N 

15. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии 
для детей с проблемами в развитии. 

16. Морозова И. А., Пушкарева М. А.Ознакомление 
с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы 
с детьми 6-7 лет с ЗПР. — М, 2006 

17. Морозова И.А., Пушкарева М. А. Развитие эле-
ментарных математических представлений. Конспекты 
занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.-М.: 2007 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА

Полчанинова Т. В.,
учитель географии  высшей категории 

МБОУ СОШ №29 с углубленным изучением
 отдельных предметов г. Ставрополя

магистрант СКФУ
MODERN ASPECTS OF CONSTRUCTION ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY TEACHER LESSON
Polchaninova Tatyana, geography teacher higher category MBOU School №29 with in-depth study individual objects 
Stavropol undergraduate SKFU.

ABSTRACT
The article presents a brief analysis of the teacher’s activities aimed at the formation of the ability to analyze, develop 

logical thinking and creativity of students. 
Keywords: Teaching activities, lesson, thinking, creativity.

Преподавательская деятельность неразрывно свя-
зана с методической деятельностью, к которой отно-
сится построение, планирование и проведение класс-
но-урочной формы работы с детьми. Практически, при 
проведении каждого занятия приходится что-то изме-
нять и в содержании учебного материала, и в методике 
обучения. Опыт показывает, что даже повторяющиеся 
занятия по одной и той же теме приходится варьиро-
вать с учетом особенностей учебных групп, результа-
тов предыдущего занятия и многих других особеннос-
тей учебного процесса

В организации учебной работы в школе наиболее 
распространенным является комбинированный урок, 
упрочивший свои позиции, так как он позволяет четко 
организовать учебный процесс, легко его проконтро-
лировать и соответствует основным этапам усвоения 
учащимися знаний. Утверждается постоянство постро-
ения урока: 1) проверка и оценка знаний учащихся;2) 
сообщение новых знаний: воспроизведение ранее про-
йденного и сообщение нового; 3) закрепление и углу-
бление вновь сообщенных знаний и применение их на 
практике; 4) задание на дом. 

К основным недостаткам четырехэлементного уро-
ка отнесено: до 40% учебного времени занимает  оп-

рос, подготовка – ради оценки; закрепление отличает-
ся от опроса лишь тем, что проводится после рассказа 
учителя, учащиеся перегружены домашними задани-
ями и т.д. Основным видом «деятельности» ученика 
является слушание – до 75% учебного времени. По-
строение уроков по единой схеме без учета характера 
изучаемого материала и возраста учащихся приводит 
к четырехкратному дублированию учебного материала 
(рассказ учителя, его повторение в порядке закрепле-
ния, домашнее задание, опрос на следующем уроке), 
что ослабляет процесс развития мышления у учащих-
ся из-за глубокого торможения коры головного мозга, 
подвергавшейся длительному однородному раздраже-
нию.

Многие педагоги ищут разные способы «оживле-
ния» урока, привлечения учащихся к активной работе, 
разнообразию форм объяснения нового материала. 
Разумеется, нельзя отказываться от традиционного 
урока, как основной формы обучения и воспитания 
детей, но внесение в урок нестандартных, оригиналь-
ных приемов позволяет активизировать мыслительную 
деятельность учащихся. 

Эти приемы приводят не только к возрастанию твор-
ческой активности учащихся, они способствуют росту 
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симпатии к педагогу, решают главную задачу – выра-
батывают устойчивый, постоянный интерес к предме-
ту. В ходе уроков необходимо изыскивать возможности 
для самостоятельной работы учащихся. Следует поо-
щрять самостоятельные примеры, стремиться к тому, 
чтобы учащиеся не механически запоминали рассказ 
педагога, а попытались сами найти ответы на выдви-
гаемые учителем вопросы, чему способствует отказ от 
чрезмерной опеки учащихся.

Педагогическая деятельность состоит из множества 
разных задач направленных на формирование умения 
анализировать, развивать логическое мышление и 
творческую активность учащихся. Для того чтобы урок 
стал интересным и наполненным содержательным на 
начальном этапе обучения можно использовать игру. 
Учащиеся лучше запоминают сложную терминологию 
в процессе игры «лото», «кроссворд». В процессе на-
копления учебного материала усложняется и игра, ко-
торая становится ролевой и показывает, процесс усво-
ения материала происходит от простого к сложному. 
Обучающие игры являются методом педагогической 
технологии формирования творческого мышления и 
направлены на развитие у учащихся различных психи-
ческих структур: восприятия,  памяти, мышления. 

Одним из видов самостоятельной работы ученика 
является подготовка сообщения на заданную тему. 
Наиболее удачные сообщения можно оформить в 
виде рефератов, а затем провести их защиту. Формы 
проведения защиты могут быть разные: устный жур-
нал, дискуссионный клуб, ученическая конференция. 

Коллективная деятельность способствует развитию 
не только отдельной личности, но и коллектива в це-
лом, что позволяет познать не только себя и других, но 
изменяет отношение человека к себе, а затем и отно-
шение коллектива, педагогов. 

Поэтому при теоретическом изучении тем можно 
использовать работу «по парам». В паре должен быть 
«сильный» и «слабый» ученики. Такой вид работы 
можно использовать при повторении пройденного ма-
териала. «Сильный» ученик рассказывает материал 
«слабому», слабый ученик слушает, оценивает ответ, 
после чего они меняются ролями.

Для решения проблемного задания хорошо исполь-
зовать групповую форму работы, когда ученики делят-

ся на группы по пять человек, из которых один «силь-
ный», один «слабый», остальные со средним уровнем 
подготовленности. Для всех групп задание дается 
одинаковое: это может быть повторение теоретическо-
го материала, задание на смекалку, изучение нового 
материала. Функция педагога заключается в контроле 
качества знаний учащихся, когда оценивая ответ само-
го «слабого» ученика можно сделать вывод о работе 
остальных участников группы (если ученик со слабой 
подготовкой может хорошо рассказать этот материал, 
значит, вся группа поработала хорошо). Такая форма 
работы помогает поднять активность и заинтересован-
ность на уроках. 

Подводя итог выше изложенному, можно сделать 
вывод о том, что чем разнообразнее используемые 
формы построения урока, как основный формы орга-
низации учебной деятельности учащихся, тем меньше 
шаблонов и однообразия в их проведении и выше эф-
фект совместной работы учителя и учеников. Педаго-
гическое творчество при конструировании и проведе-
нии урока требует от учителя наличия инициативы, 
способностей, индивидуальной свободы, самостоя-
тельности и ответственности. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме развития мотивирующего воспитательного пространства. В материалах 

представлены вариативные формы неформального образования как ресурс организации развивающего сво-
бодного времени детей.

ABSTRACT
The article is devoted the problem of development of motivational and educational space. The materials contain 

variable forms of non-formal education as a resource to the organization developing the leisure time of children. 
Ключевые слова: воспитательное пространство, неформальное образование, развивающий детский 

отдых.
Keywords: educational space, non-formal education, educational recreation for children.

Идея воспитательного пространства как целесоо-
бразно организованной среды воспитания ребенка, 
направленной на освоение и присвоение культурного 
опыта человечества, возникла в условиях развития 
научной школы Л.И. Новиковой. И с каждой попыткой 
осмысления феномена воспитательного пространства 
настоящая научная категория обретала свое содержа-
тельное наполнение и раскрывалась в многообразии 
трактовок  природы и условий своего развития в исс-
ледованиях учеников Людмилы Ивановны. Так, среди 
условий и ресурсов развития воспитательного про-
странства определяются: созидательная, интегрирую-
щая деятельность (Н.Л. Селиванова); динамическая 
сеть взаимосвязанных педагогических событий (Д.В. 
Григорьев); качественные характеристики микросоци-
ума (А.В. Мудрик); сочетание источников энергии,  спо-
собных обеспечить развитие личности в соответствии 
с определенными целями (А.В. Гаврилин). 

Настоящие научные точки зрения неоднократно 
подчеркивают трансцендентность природы явления 
воспитательного пространства, сложность ее иерархии 
и структуры (С.К. Бондырева). И они же раскрывают и 
доказывают ее динамическую сущность. Отталкива-
ясь от характеристики воспитательного пространства 
как динамично организованной по своей сути среды 
личностного роста ребенка, мы выдвигаем в качестве 
научного предположения тезис о необходимости исс-
ледования потенциала форм неформального образо-
вания как одного из возможных ресурсов развития мо-
тивирующего воспитательного пространства. 

История возникновения неформального образо-
вания как инновационного вектора развития всей 
системы образования указывает на ее воспитатель-
ную направленность, укорененную и раскрывающуюся 
в аксиологической природе, целеполагании, выборе 

средств достижения поставленных целей, предмет-
ности желаемого результата, с позиций и в процессе 
воспитания человека как субъекта культуры. Нефор-
мальное образование, с точки зрения Е.А. Шуклиной,  
во многом функционирует как социокультурная тради-
ция, которая позволяет воспроизводить «культурные 
ценности, освоенные человеком и регулирующие его 
жизнедеятельность». 

Неформальное образование как обучение за рам-
ками формального образования, связанного с реа-
лизацией индивидуальных потребностей человека, 
выходящих на любительские занятия, расширение 
кругозора, приобретение компетенций, необходимых в 
жизни и сфере личностного общения, свидетельствуют 
об особенностях данной образовательной деятельно-
сти, как особой энергии субстратного уровня (А.В. Гав-
рилин), направленного на развитие воспитательного 
пространства [1]. 

В настоящих условиях анализ форм организации 
неформального образования во многом позволяет 
расширить представление о способах формирования 
и закрепления социокультурных традиций в современ-
ной среде воспитания. Так, в настоящее время среди 
форм неформального образования особую актуально-
сть приобретают:   

- Компетентностные олимпиады (А.В. Попов) как 
возможность выйти за пределы школьного предмета и 
увидеть его место в общей картине мира, в том числе 
в решении личностных и практических задач. 

- Предметно-практические лаборатории и «поли-
гоны» как предпосылка решения конкретных проек-
тных, исследовательских и творческих задач.

- Социально-образовательные проекты (В.П. Па-
хомов) как возможность самореализации в условиях 
профессиональной, социальной, культурной пробы и 
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демонстрации достижений.
- Социальные тренинги (А.С. Прутченков) - инстру-

мент исследования жизненных стратегий  посредством 
моделирования проблемных ситуаций и освоения спо-
собов эффективного действия в них.

- Реальные и виртуальные тренажёры как разви-
вающие и формирующие пространства, направленные 
на  освоение свойств окружающего мира, ознакомле-
ние с многообразием форм и укладов человеческой 
жизни и деятельности (интерактивные музеи, вирту-
альные и реальные социальные пробы, виртуальные 
исследовательские лаборатории  и др.).

- Сетевые сообщества и школьные социальные 
сети (О.Г. Прикот) как  условие решения практических 
задач, в частности педагогического обеспечения рав-
ной доступности образования, а также организации со-
циокультурной коммуникации во внеурочной деятель-
ности обучающихся.

- Волонтёрские организации как форма, обеспечи-
вающая первичное включение школьников и молодых 
людей в актуальную социальную проблематику, фор-
мирование сообществ по интересам, основанных на 
чувстве причастности к масштабным общественным 
процессам и проблемам (Х.Т. Загладина). 

- Интерактивные студии как микросреды форми-
рования социокультурных компетенций, языковых, 
культурных, социальных, коммуникативных и других, 
направленных на эффективное вхождение в простран-
ство культуры.

Изучению ресурсов мотивирующего пространства 
детских каникул особое внимание уделял замеча-
тельный  отечественный ученый, доктор педагогиче-
ских наук, профессор С.А. Шмаков. Об образе жизни 
в детском лагере он писал как об особом предмете 
педагогического внимания: лагерь – это «природная 
суверенная территория ребенка, где он осознает себя 
личностью», это «полигон самопроверки и самоутвер-
ждения», это «новый образ жизни ребят» [2]. «Новый» 
по отношению в школьной жизни, к домашним услови-
ям, к привычному окружению, когда каждый ребенок 
при словах «хочешь в лагерь» или «поедешь в лагерь», 
особенно, если он там еще не был, разворачивает в 
своем воображении целую картину ожиданий. 

Предварительно удовлетворить интерес ребенка и 
родителя может представление о содержании жизни и 
деятельности в условиях лагеря с опорой на педагоги-
ческую модель, раскрывающую основные идеи органи-
зации каникулярного времени как среды неформаль-
ного образования: 

Так, О.С. Газман и И.П. Иванов выделяют творче-
ские лагеря, где широко развита система дел и со-
бытий, кружков, секций, студий и мастерских, активная 
программа массовых и праздничных мероприятий; 
лагеря индивидуализированной деятельности, по-
могающие решать проблемы отдельных детей и ну-
ждающихся в психологической поддержке, защите и 
помощи; тематические, практико-ориентированные, 
профильные, «предметные» лагеря, направленные на 
удовлетворение групповых интересов (например, углу-
бление знаний по определенным наукам) [3]. 

Здесь важно понимать, что педагогическая модель 

(лагерь-клуб, лагерь-школа, лагерь-летняя академия, 
лагерь-театр, лагерь-экостанция, лагерь-экспедиция 
и др.) как некий образ организации мотивирующего 
воспитательного пространства содержит в себе раз-
нообразие вариативных форм неформального обра-
зования. Они, чаще всего, оформляются как цепочка 
событий (фестиваль, ярмарка, город мастеров и т.п.), 
где дети осваивают определенные виды культуро-
творческой деятельности. Однако, в инновационном 
опыте детских оздоровительных лагерей апробируют-
ся сложно организованные, интегрированные формы 
неформального образования: погружения в культур-
но-исторические события и эпохи (реконструкторские 
практики), проведение добровольческих акций эколо-
гического и социально ориентированного содержания, 
организация интегрированных игровых пространств 
(геокешинг, веб-квесты и т.п.), поисково-исследова-
тельские экспедиции и др.

Организация каникулярного времени детей на ос-
нове принципов развивающего обучения способству-
ет профилактике «бессмысленного препровождения 
свободного времени», «воскресных неврозов», «зау-
рочивания» жизни детей в условиях оздоровительных 
лагерей (А.Г. Асмолов). Эта идея сегодня составляет 
основу современной государственной политики России 
в сфере детского отдыха: «Лагеря, которые предлагают 
просто погулять и не имеют развивающей программы, 
на сегодняшний день, неконкурентоспособны. Нуж-
но сделать так, чтобы ребенок не выпадал из разви-
вающей, образовательный среды» (О.Ю. Голодец) [4]. 
Здесь истинные ресурсы развития каникулярного вре-
мени детей на современной основе кроются в безгра-
ничных возможностях неформального образования.

Представленный перечень вариативных форм не-
формального образования не ограничивается при-
веденными выше примерами, он остается открытым. 
Проблема исследования ресурсности неформального 
образования в развитии мотивирующего воспитатель-
ного пространства имеет серьезные научные перспек-
тивы, поскольку актуализация идеи социокультурных 
механизмов функционирования неформального об-
разования усиливается с изменением его роли в со-
временном обществе и характеризуется переходом от 
компенсаторной функции к комплексному влиянию на 
индивидуально-личностное развитие человека.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы обновления содержания образования.  Также отмечается роль ак-

тивных форм работ на уроке, особое внимание уделяется развитию функциональной грамотности обучаю-
щихся, подчеркивается роль семьи.
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Современные казахстанские учебные программы 
направлены на развитие функциональной грамотности 
школьников.

В настоящее время, с учетом опыта успешных в меж-
дународных исследованиях PISA стран (Южная Корея, 
Япония, Китай, Гонконг и др.), осуществляется работа 
по обеспечению адекватного уровня автономии школ 
в регулировании учебного плана за счет определения 
оптимальной пропорции между инвариантной (обяза-
тельной) и вариативной (по выбору школы) частями 
плана. Учебные планы предусматривают выделение 
необходимого количества учебных часов для обучения 
чтению, математике и формирования естественнона-
учной, информационной, языковой грамотности. 

Идет активное обновление форм, методов и техно-
логий обучения использования современных образо-
вательных технологий, вызывающих у ребенка инте-
рес к учебе.

В педагогических коллективах общеобразователь-
ных организаций обсуждаются и отбираются эффек-
тивные формы и методы обучения для того, чтобы 
сформировать основы логического, критического и 
конструктивного мышления, обеспечивающего успеш-
ность достижения образовательных результатов, уме-
ние применять полученные знания в учебной и практи-
ческой деятельности.

В настоящее время обновляется содержание обра-
зования и соответственно ему реализовываются про-
граммы повышения квалификации и переподготовка 
педагогических кадров на базе высших учебных заве-
дений, центров педагогического мастерства НИШ и ре-
гиональных центров повышения квалификации НЦПК 
«Өрлеу».

В целях подготовки учителя новой формации, спо-
собной к формированию функциональной грамотности 
учителя, разрабатываются диагностики профессио-
нально-личностной компетентности учителя. Поддер-
живаются применение учителем активных форм обуче-
ния, использование инновационных методов обучения, 

стратегий, приемов,  современных образовательных и 
информационно-коммуникационных технологий. Учи-
телям предоставлен доступ к урокам лучших учителей 
республики на сайте «Системно-методический комп-
лекс» (далее - СМК), созданный АОО «НИШ».

Молодые специалисты для руководства при подго-
товке к урокам могут воспользоваться этими кратко-
срочными планами.

Особым условием формирования ФГ является во-
зможность перехода от фронтальных форм обучения 
классного коллектива к реализации индивидуальной 
образовательной траектории каждого учащегося, в 
том числе с использованием интерактивных, иннова-
ционных, проектно-исследовательских технологий, 
цифровой инфраструктуры. При этом устраняется пе-
регруженность учащихся избыточными абстрактно-те-
оретическими знаниями и заданиями, что позволяет 
сделать процесс обучения более гибким и практи-
ко-ориентированным.

Проблема общения относится к числу важнейших 
для детей и подростков сфер жизнедеятельности. 
Межличностные отношения детей в классном коллек-
тиве – это форма реализации социальной сущности 
каждого ребенка, психологическая основа для сплоче-
ния детей. От того, как складывается общение, зависит 
формирование личности.

С первых дней пребывания в школе ребенок вклю-
чается в процесс межличностных взаимодействий с 
одноклассниками и учителями. Младший школьный 
возраст, представляет большие возможности для фор-
мирования нравственных качеств и положительных 
черт личности. Податливость, внушаемость, склон-
ность к подражанию, авторитет учителя и взрослых 
создаёт благоприятные предпосылки для формиро-
вания личности. На протяжении младшего школьного 
возраста это взаимодействие имеет определенную ди-
намику и закономерности развития. Младший школь-
ник – это человек, активно овладевающий навыками 
общения. В этот период происходит интенсивное уста-
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новление дружеских контактов.
Детский коллектив активно формирует межличност-

ные отношения. Общаясь со сверстниками, младший 
школьник приобретает личный опыт отношений в со-
циуме, социально-психологические качества (умение 
понимать одноклассников, тактичность, вежливость, 
способность к взаимодействию). Именно межличност-
ные отношения дают основу чувствам, переживаниям, 
позволяют проявить эмоциональный отклик, помогают 
развивать самоконтроль. Духовное влияние коллекти-
ва и личности взаимно.

Важна и социально-психологическая атмосфера 
коллектива. Она должна создавать оптимальные ус-
ловия для развития младшего школьника: порождать 
чувство психологической защищенности, удовлетво-
рять потребность ребенка в эмоциональном контак-
те, быть значимым для других людей. Приобретение 
навыков социального взаимодействия с группой свер-
стников и умение заводить друзей является одной из 
важнейших задач развития на этом школьном этапе. 

У младших школьников четко прослеживается ли-
ния взаимоотношений «я и учитель», а не линия «я и 
одноклассники», что ослабляет значимость межлич-
ностных отношений. Для многих учащихся начальной 
школы в основе межличностных отношений лежат ми-
крогруппы (2-3 человека). 

Положительный психологический и педагогический 
потенциал детского коллектива не может сложиться 
сам, стихийно. Нужна «окружающая ребенка атмосфе-
ра» социальной мысли (Л.С. Выготский), внешнее пе-
дагогическое влияние и руководство.

Процесс развития функциональной грамотности 
школьников определяет внедрение новой системы 
оценки, учитывающей результативность всех видов 
учебной деятельности, процессуальную сторону усво-
ения учебного материала и проявление индивидуаль-
ных и личностных качеств.

Внешняя оценка будет осуществляться по заверше-
нию каждого уровня на соответствие учебных дости-
жений обучающихся заявленным результатам (ЕНТ, 
ВОУД), а также посредством участия в международных 
исследованиях (TIMSS, PISA и PIRLS).

Внутренняя оценка будет осуществляться через 
диагностику качества обучения по учебному предмету 
для установления реальных личностных достижений и 
соответствия критериям ГОСО.

Самооценка обучающихся осуществляется через 
оценку собственных достижений для самоорганиза-
ции и саморазвития (портфолио для самооценива-
ния и учета достижений обучающихся). Внедряется 
критериальная система оценки соответствия учебных 
достижений обучающегося заявленным результатам 
(критериям), установленным в ГОСО. Оценке подле-
жат все заявленные в ГОСО и учебных программах об-
разовательные результаты.

Семья с раннего детства призвана заложить в ре-
бенка нравственные ценности, ориентиры на постро-
ение разумного и продуктивного образа жизни. Ис-
следование PISA-2009 также демонстрирует, что на 
уровень функциональной грамотности положительно 
влияет участие родителей в процессе обучения и раз-
вития детей.

Исходя из этого, разработатывается методология 
повышения функциональной грамотности родителей, 

позволяющая им лучше узнать ребенка, увидеть его 
в разных ситуациях, помочь взрослым в понимании 
индивидуальных особенностей детей, развитии их 
способностей, формировании жизненных ценностных 
ориентиров, преодолении негативных поступков и про-
явлений в поведении.

Создание попечительских советов, ассоциаций 
родителей, родительских университетов позволяет 
установить партнерские отношения с семьей каждого 
обучающегося, создать атмосферу взаимоподдержки и 
общности интересов семьи и школы. При этом обеспе-
чивается адекватный уровень подотчетности школ и 
представления полной и открытой информации сооб-
ществу об учебных достижениях учащихся и деятель-
ности школы. К факторам, влияющим на достижение 
образовательных результатов, страны-лидеры PISA 
относят охват учащихся дополнительным образова-
нием и внешкольными занятиями.

Обновление содержания дополнительного образо-
вания, внедрение новых технологий обучения и инте-
рактивные, инновационные организационные формы 
предполагаются через создание детских интерактив-
ных парков (наукограды), технопарков, детских науч-
ных музеев. Для организации качественного профиль-
ного обучения действующие станции юных техников, 
натуралистов, туристов будут оснащены современной 
интерактивной техникой, оборудованием и технологи-
ями.

В настоящее время увеличивается охват детей до-
полнительным образованием за счет расширения сети 
кружков, секций по различным направлениям в обще-
образовательной школе и внешкольных организациях. 
Особое внимание уделяется научно-исследователь-
ским проектам, техническому творчеству, изобрета-
тельству, моделированию, нанотехнологиям, робото-
технике и легопроектированию и т.д.

Обеспечиваеся интеграция деятельности органи-
заций дополнительного образования и общеобразо-
вательных школ для достижения образовательных 
результатов (функциональной грамотности) с учетом 
склонностей, удовлетворения потребностей, интере-
сов, развития способностей личности. В целом ин-
теграция способствует профессиональному самоо-
пределению личности и формированию у учащихся 
потребности в творческой и инновационной деятель-
ности.

Повышается социальная значимость организаций 
дополнительного образования с вовлечением в них 
учащихся из социально незащищенных семей и детей 
с особыми образовательными потребностями.

Таким образом, системой образования Республи-
ки Казахстан предпринимаются ряд действенных мер 
по обновлению содержания образования, созданию 
учебных программ, учебников, пересмотру программ 
повышения квалификации и переподготовки учителей, 
мониторингу способности учащихся применять полу-
ченные знания в учебных и практических ситуациях, а 
также адекватные материально-технические, психоло-
го-педагогические и технологические условия обуче-
ния школьников.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются возможности применения интерактивных технологий с целью интенсифи-

кации обучения китайскому иероглифическому письму. В статье также представлен результат педагоги-
ческого эксперимента, результаты которого показали высокую эффективность применения интерактив-
ных технологий в обучении китайскому языку.

ABSTRACT
The article considers the opportunities of applying interactive technologies to intensify teaching Chinese hieroglyphics. 

The article also reports the results of the pedagogical experiment. The results showed high efficiency of applying 
interactive technologies to teaching Chinese language.
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Стремительные темпы пополнения и обновления 
информационных ресурсов общества способствуют 
непрерывному поиску методологических и технологи-
ческих решений, организовывающих учебный процесс 
таким образом, чтобы учащиеся могли усвоить мак-
симальное количество учебного материала за мини-
мально короткое время и при этом не испытать пси-
хических или физических перегрузок. На сегодняшний 
день всеобщая интенсификация учебного процесса 
является объективной реальностью. Закономерно, что 
многие ученые стремились разработать такую форму 
обучения, которая без увеличения сроков обучения 
гарантировала бы повышение его качества и увеличе-
ние объема усваиваемой информации и требовала бы 
при этом минимальные затраты усилий обучающихся 
и обучающих. До сих пор идёт поиск не просто улуч-
шения уже сложившейся практики обучения, а самой 
эффективной в современных условиях целостной 
системы.

Известно также, что ведущей идеей современного 
образования является его глобализация, рассматрива-
емая как один из самых эффективных способов обра-
зования и воспитания в XXI веке. Главным компонен-
том глобализации является приобщение всех членов 
общества к изучению иностранных языков, к культур-
ному взаимодействию. Данное явление также стиму-

лирует интерес исследователей к поиску и разработке 
новых эффективных методов обучения иностранным 
языкам и культурам. Особо актуальным для нас пред-
ставляется вопрос об эффективности использования 
различных приемов интенсификации процесса обуче-
ния китайскому языку как одному из самых сложных 
и специфичных языков. В частности, наш интерес к 
данной  теме связан с проблемой обучения китайско-
му иероглифическому письму, представляющему наи-
большую сложность при изучении и запоминании и 
требующему от учащихся большое количество усилий 
и времени. 

Тем не менее, изучение китайского языка стано-
вится все более популярным и востребованным среди 
представителей общества практически любого возрас-
та. Для всех учащихся крайне важна скорость и эф-
фективность освоения данного иностранного языка. 
В связи с этим, нам представляется целесообразным 
выявление и изучение влияния использования инте-
рактивных технологий на повышение эффективности 
и интенсификации обучения иероглифике китайского 
языка.

Проведенный анализ литературы показал, что про-
цесс обучения иностранному языку может быть уско-
рен и интенсифицирован. Именно в этом направлении 
работали такие ученые, как Г. А. Китайгородская, Б. 
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И. Хачапуридзе, М. А. Бондаренко, Г. Лозанов, В. В. 
Петрусинский и многие другие. Думается, следует по-
дробнее остановиться на понятиях «интенсификация» 
и «интенсивное обучение». Прежде всего, следует ска-
зать, что интенсивное обучение представляет собой от-
крытую синергетическую систему, движение в которой 
является взаимодействием процессов, работающих на 
самоорганизацию этой системы [2]. М. А. Бондаренко 
также рассматривает в своей работе интенсивное обу-
чение как модуль дидактической системы, функцио-
нирующий с ускорением, обеспечивающий создание 
резерва учебного времени в условиях традиционных 
систем образования. Под модулем здесь понимается 
часть целого, обладающая мерой (т.е. особым отно-
шением количественных и качественных свойств), и 
способная к развитию [там же]. Таким образом, интен-
сивное обучение отличается от традиционных систем 
обучения, где применяется только логическое инфор-
мационное усвоение учебного материала.

Одним из первых ученых, предпринявших попыт-
ки интенсификации процесса обучения, стал болгар-
ский исследователь Г. К. Лозанов, который предлагал 
использовать неосознаваемые компоненты высшей 
нервной деятельности учащегося. Исследовав мешаю-
щие усвоению информации психологические барьеры, 
он разработал суггестопедическую систему обучения, 
основанную на использовании явления сверхзапоми-
нания («гипермнезии») [4, 5]. Эксперименты, прове-
денные ученым, доказали, что информация, предъяв-
ляемая в превышающих уровень психологических 
барьеров объемах, имеет более высокую степень усво-
ения [4]. Данное открытие легло в основу разработки 
суггестокибернетического метода интенсификации 
обучения другим ученым, В. В. Петрусинским, предло-
жившим сочетать суггестопедию с возможностями тех-
нических средств и ЭВМ [9]. Он обращает внимание 
на режим предъявления учебной информации, стиму-
лирующей мнемическую деятельность, – так называе-
мую информационную стимуляцию. Такая стимуляция 
может осуществляться при подаче информации как на 
осознаваемом, так и на субсенсорном уровнях воспри-
ятия.

В. В. Петрусинский, в свою очередь, под интенсив-
ным обучением подразумевает «методическую систе-
му интенсификации обучения с использованием техни-
ческих средств и ЭВМ, осуществляющую адаптивное 
взаимодействие средств обучения с обучаемыми в 
ситуациях оптимальных учебных действий, организо-
ванную в форме автоматизированных сеансов обуче-
ния» [там же]. Данный автор также уточняет, что под 
средствами обучения здесь подразумевается зафик-
сированная на физическом носителе информация, а 
также технические средства для обеспечения учебно-
го процесса. Интенсификацией обучения называется 
системное использование в учебном процессе возмож-
ностей усвоения больших объемов информации в ми-
нимальные сроки [там же].

Но вернемся к упомянутому выше суггестокибер-
нетическому методу и рассмотрим его подробнее. Для 
повышения эффективности учебного процесса, дан-
ный метод использует следующие формы суггестив-
ного воздействия (т.е. воздействия с вовлечением 
неосознаваемых компонентов психической деятельно-
сти):

1. Восприятие информации при сниженном уровне 
сознания. 

2. Аутогенная тренировка (аутотренинг).
3. Создание положительного психологического кли-

мата в учебной группе. 
4. Авторитет личности преподавателя или метода 

обучения как существенный фактор суггестивного воз-
действия.

5. Использование субсенсорного воздействия при 
многократном повторении, что создает условия для 
последующего усвоения данной информации, минуя 
сознание.

6. Рефлекторное подкрепление речевых суггестив-
ных сигналов, усиливающее их эффективность.

7. Ритуальность как способ организации и стиму-
ляции учебной деятельности в игровых формах. Суг-
гестия в этом случае служит средством для принятия 
условий игры и вхождения в роль.

8. Суггестивное обеспечение гипермнезии, при ко-
тором, несмотря на большие массивы информации, у 
учащегося создается впечатление ее усвоения на каж-
дом из этапов обучения.

9. Использование технических возможностей ау-
диовизуальных средств для усиления эмоционально-
го эффекта воздействия на анализаторы обучаемого 
(стереоэффект, использование иллюзий, навязывание 
ритмов и т.д.).

10. Многоплановое и полисенсорное предъявле-
ние информации, включая фоновые сигналы и воздей-
ствие на все анализаторные системы человека.

Автор данного метода также утверждает, что соз-
дать суггестивную ситуацию, способствующую ра-
скрытию резервов психики, можно с помощью исполь-
зования учебных игр как одной из суггестивных форм 
речевого общения.

Кибернетический же аспект рассматриваемого ме-
тода представляет собой средство автоматизации 
учебного процесса, системного обобщения дидактиче-
ского и психофизиологического подходов к его интен-
сификации. Эффективность использования суггесто-
кибернетического метода в интенсивном обучении 
была доказана в ходе многочисленных экспериментов. 
Думается, это говорит о том, что для интенсификации 
учебного процесса важное значение имеют как пра-
вильно созданный психологический настрой учащих-
ся, так и использование всевозможных технических 
средств, информационно-компьютерных технологий.

О важности психологической составляющей гово-
рится и в работе И. Е. Шварца, где исследовалась эф-
фективность применения такого приема интенсифика-
ции обучения иностранному языку, как релаксопедия 
[10]. Данный прием подразумевает ввод обучаемых в 
состояние релаксации путем внушения. Оптимальный 
вариант структуры подобного релаксопедического за-
нятия обучения иностранному языку, по мнению учено-
го, является следующим:

1. Первичное знакомство с лексикой (от восьми до 
десяти минут).

2. Ввод учащихся в состояние психического и физи-
ческого расслабления (от пяти до семи минут).

3. Усвоение предложенной лексики (в течение при-
мерно двадцати – двадцати пять минут).

4. Выход из расслабленного состояния и контроль 
усвоения (от пяти до десяти минут).
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И. Е. Шварц подчеркивает, что релаксопедия может 
использоваться лишь как один из компонентов мето-
дической системы наряду с традиционными методами, 
а не являться единственным средством интенсифика-
ции обучения иностранным языкам.

По мнению профессора Тбилисского университета 
Б. И. Хачапуридзе, успех в усвоении иностранной речи 
обеспечивается за счет одновременного вовлечения в 
деятельность сознательных и неосознанных процес-
сов [2; 9]. В опытах, проведенных данным ученым и его 
учениками, учебная информация сначала представля-
лась учащимся для ознакомления, затем использова-
лась система дисков для мгновенной экспозиции учеб-
ных текстов, повторяющейся несколько десятков раз, 
затем следовало сознательное закрепление. Такой по-
рядок подачи учебного материала способствовал его 
более качественному и глубокому усвоению. Г. А. Ки-
тайгородская также подчеркивает важность опоры на 
сознательное и подсознательное овладение навыками 
речи [3].

Как мы видим, многие ученые видят пути интен-
сификации учебного процесса в раскрытии психоло-
гических резервов личности учащегося в целом и в 
актуализации резервов памяти и интеллектуальной ак-
тивности в частности. Однако некоторые отечествен-
ные и зарубежные исследователи (В. В. Давыдов, П. Я. 
Гальперин, Л. С. Выготский, А. В. Хуторской, А. Маслоу, 
Д. Н. Узнадзе, Э. Шостром и др.) полагают также, что 
основой эффективного обучения является концентра-
ция на личностной составляющей учебного процесса 
[2], к чему можно отнести такие приемы, как:

• развитие у учащихся теоретического мышления;
• формирование положительной учебной мотива-

ции;
• акцент на эмоциональную сферу взаимодействия 

обучающего и обучаемых;
• внимание к творческому потенциалу личности уча-

щегося;
• учет индивидуального психо-физиологического 

статуса учащегося;
• влияние авторитета личности учителя на повыше-

ние усвоения информации;
• выбор адекватного стиля общения с обучаемыми.
В ходе анализа литературы по данному вопросу 

мы столкнулись с еще одной точкой зрения относи-
тельно приемов интенсификации обучения, связан-
ной с вариативностью постановки учебной задачи. 
Ученые,  придерживающиеся данной точки зрения (В. 
П. Беспалько, А. В. Хуторской, Е. С. Полат), опираясь 
на сведения о механизмах когнитивной деятельности, 
говорят о связи личности обучаемого и организацион-
ных форм процесса обучения и видят следующие во-
зможности интенсификации учебного процесса:

• применение основных приемов программирован-
ного обучения (при использовании которых процесс 
усвоения информации происходит поэтапно);

• включение в процесс обучения эвристических ме-
тодик и приёмов;

• использование проблемных ситуаций с целью ини-
циации мыслительной деятельности учащихся;

• использование обучающих игр, проектной дея-
тельности [2; 6; 9].

Стоит также сказать и о том, что большинство ав-
торов рассмотренных нами исследований стремятся 

интенсифицировать учебный процесс, прибегая к по-
иску новых подходов к структурированию и презента-
ции учебного материала. Особое внимание уделяется 
использованию преимуществ интерактивных техноло-
гий [1; 6; 7; 8].

По нашему мнению, при обучении китайскому ие-
роглифическому письму интерес представляют и такие 
приемы интенсификации, как обучающие игры, орга-
низация исследовательской деятельности учащихся 
и активизация творчества. В интенсивном обучении 
китайской иероглифике прежде всего должны реали-
зовываться учебные игры с конкретными практиче-
скими игровыми моделями. Что касается активизации 
творческого потенциала учащихся, то приемы, побуж-
дающие их проявить свою креативность, также значи-
тельно повышают эффективность обучения иностран-
ному языку. Ведь уровень творчества – это наивысший 
уровень усвоения учебной информации [9]. 

Как мы видим, разные авторы предлагают свои 
приёмы повышения эффективности обучения, однако 
эти приёмы имеют некоторые общие черты: психоло-
гическая составляющая, подразумевающая создание 
определенного настроя на усвоение знаний; разноо-
бразие способов презентации учебной информации (с 
использованием технических средств обучения); на-
личие проблемных ситуаций, стимулирующих мысли-
тельную деятельность учащихся и побуждающих при-
менять полученные знания на практике; инициация 
творческой деятельности.

Пользуясь приведенной выше информацией, мы 
постарались включить некоторые приемы интенси-
фикации обучения в серию уроков китайского языка, 
проводимых среди учащихся десятых и одиннадца-
тых классов многопрофильного лицея Забайкальского 
Государственного Университета (начальный этап изу-
чения языка). Каждый урок, посвященный изучению 
иероглифов, проходил с использованием набора инте-
рактивных технологий и содержал в себе определен-
ные повышающие эффективность обучения приемы:

1. На каждом уроке создавался и поддерживался 
положительный психологический климат, выбранный 
стиль общения с учащимися был доброжелательным, 
настраивающим на рабочий лад.

2. С целью интенсификации обучения мы активно 
использовали технические средства. При изучении 
новых иероглифов учащимся демонстрировались 
мультимедийные презентации, содержащаяся в них 
информация предъявлялась поэтапно, соблюдался 
особый порядок ее предъявления: вначале обучаю-
щиеся видели и воспринимали картинку-образ, связан-
ный со смыслом иероглифического знака, и угадывали 
его значение, затем они знакомились со звучанием и 
интонацией, которой произносится изучаемый иеро-
глиф и закрепляли его с помощью предложенных учи-
телем или придуманных самостоятельно ассоциаций, 
после этого ученики запоминали порядок написания 
иероглифа.

3. Мы также пользовались приёмом многоплано-
вого, полисенсорного предъявления информации. 
Сначала мы задействовали зрительную и слуховую 
память учащихся, как это описано в предыдущем пунк-
те. При обучении же порядку написания иероглифиче-
ского знака присоединялась еще и моторная память. 
Причем данный этап усвоения информации об иеро-
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глифах был организован придуманным нами особым 
образом. Для прописи каждого иероглифа нами была 
создана отдельная легко запоминающаяся мелодия, 
каждый звук в которой соответствовал отдельной чер-
те в иероглифе. Каждая нота по длительности была 
соразмерна длине той или иной черты в иероглифе, 
что позволяло учащимся без труда запомнить порядок 
черт. Кроме того, высота каждой ноты была связана с 
тоном, которым произносился изучаемый знак, т.е. уче-
ники могли прослушав мелодию определить тон иеро-
глифа.

4. Из третьего пункта вытекает использование на 
уроках обучения иероглифике технических возможно-
стей аудиовизуальных средств с целью воздействия 
на анализаторы учащихся, а именно – навязывание 
ритмов. Описанные выше «иероглифические мело-
дии» были ритмичными и повторялись определенное 
количество раз. При этом на экране обучаемые могли 
видеть видео-образец того, каким образом следует 
прописывать тот или иной иероглиф, попадая в ритм. 
Разумеется, данный подход стимулировал активность 
учащихся, каждый из которых стремился «пропеть» 
рукой новые иероглифы под предложенную мелодию.

5. На уроках также были организованы игры. Уче-
никам предлагалось угадать загадки об иероглифах 
(при загадывании использовалось перечисление иеро-
глифических ключей, либо ассоциаций к иероглифам, 
либо указывалось происхождение знака или его куль-
турологический контекст), определить иероглиф на 
ощупь по карточке с шершавой поверхностью, исполь-
зовался метод «диктанта на дружбу». Учащимся пред-
лагалось также попробовать писать иероглиф на до-
ске, попадая в ритм ускоренной мелодии.

6. Присутствовал при обучении и такой прием его 
интенсификации как суггестивное обеспечение гипер-
мнезии. Не смотря на большой объем предъявляе-
мой нами информации (от 30 до 50 единиц за урок), 
у обучаемых создавалось впечатление, что они все с 
легкостью запомнили. Такой эффект обеспечивался, 
во-первых, перечисленными выше приемами, задей-
ствующими все виды памяти, в том числе и закрепле-
ние ассоциаций. Во-вторых, группу предъявляемых 
за один урок иероглифов объединяла их смысловая 
принадлежность к определенной теме, а также срав-
нительная однородность и небольшой объем набора 
иероглифических ключей, из которых состояли знаки. 
Кроме того, умственная деятельность учащихся чере-
довалась с отдыхом и психоэмоциональной разгруз-
кой.

7. Творческий компонент соблюдался на протя-
жении всего эксперимента. К примеру, учащимся 
предлагалось самостоятельно подобрать звуковые и 
смысловые ассоциации, составить истории об иеро-
глифах, придумать загадки и т. п.

Данный эксперимент продолжался девять недель. 
Два урока в неделю посвящалось обучению иерогли-
фике китайского языка. Сравнение результатов кон-
троля экспериментальной и контрольной групп показа-
ло заметную разницу в усвоении учащимися учебной 
информации. Первая группа продемонстрировала вы-
сокий уровень запоминаемости иероглифов, средний 
балл за проверочные работы в этой группе составил 
4,5, в то время как в контрольной группе, обучающейся 

по стандартной программе, средний балл оказался на 
уровне 3,8. 

В результате проведенной работы мы сделали 
вывод, что использование интерактивных технологий 
всесторонне способствует интенсификации процес-
са обучения китайскому иероглифическому письму. 
Думается, применение данных технологий наиболее 
полно вмещает в себя и отражает основные черты 
интенсивного обучения, является одним из самых яр-
ких примеров повышения эффективности обучения 
иностранным языкам и культурам. Такую точку зрения 
доказывает и проведенный нами эксперимент. Здесь 
присутствует создание учебной мотивации, привле-
чение технических средств обучения, использование 
наглядности с опорой на сознательное и неосознанное 
усвоение иноязычной речи, тщательная подготовка и 
структурирование учебного материала, использование 
различных способов его презентации, задействование 
творческого потенциала учащихся, создание проблем-
ных ситуаций для стимулирования мыслительной дея-
тельности, многоплановое предъявление информации, 
а также акцент на создание положительного психологи-
ческого климата. Поэтому мы считаем использование 
интерактивных технологий необходимым при обучении 
китайскому языку в целом и иероглифике в частности.

Список литературы:
1. Альбрехт К.Н. Использование ИКТ на уроках ан-

глийского языка // Электронный научный журнал «Ин-
формационно-коммуникационные технологии в педа-
гогическом образовании». 2010. URL: http://ahs12.ucoz.
ru/_ld/0/10______.doc (дата обращения: 11.02.2016).

2. Бондаренко М.А. Интенсивное обучение как мо-
дуль дидактической системы // дис… канд. пед. наук: 
13.00.01. 2003. 249 с.

3. Китайгородская Г.А. Размышления об образова-
нии вообще и обучении иностранным языкам в част-
ности // Вестник Московского университета. Сер. 20, 
Педагогическое образование. 2004. №. 2. С. 14 – 25.

4. Лозанов Г.К. Суггестопедия при обучении 
иностранным языкам // Методы интенсивного обучения 
иностранным языкам. 1973. №. 1. С. 9 – 17.

5. Лозанов Г.К. Сущность, история и эксперимен-
тальные перспективы суггестопедической системы при 
обучении иностранным языкам // Методы интенсивно-
го обучения иностранным языкам. 1977. №. 3. С. 7 – 16.

6. Мосина М.А., Полат Е.С. Метод проектов на уро-
ках иностранного языка // Иностранные языки в школе. 
2000. № 2. С. 3 – 7. 

7. Муратов А.Ю. Использование проектного метода 
для формирования межкультурной компетенции // Ин-
тернет-журнал «Эйдос». 2005. URL: http://www.eidos.ru/
journal/2005/0523.htm (дата обращения: 12.03.2016).

8. Новые педагогические и информационные техно-
логии в системе образования: учеб. пособие для сту-
дентов пед. вузов и системы повышения квалиф. пед. 
кадров / под ред. Е.С. Полат. М.: Академия, 1999. 224 с.

9. Петрусинский В.В. Автоматизированные системы 
интенсивного обучения. М.: Высшая школа, 1987. 192 
с.

10. Шварц И.Е. Внушение в педагогическом процес-
се. Пермь: ПГПИ, 1971. 304 с.



Российско-китайский научный журнал «Содружество» № I (1), 2016 /  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 55

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ «ОТ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ»

Таишева М. М., 
инструктор по физической культуре,

 ГБДОУ детский сад № 30 
компенсирующего типа

 Санкт-Петербург

Яковлева А. И., 
педапгог дополнительного образования,

 ГБОУ СОШ № 619
  Санкт-Петербург

PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF 5-7 YEARS IN THE CONDITIONS OF REALIZATION OF THE 
PROGRAM «HEALTH THROUGH DEVELOPMENT OF EXCELLENCE»
Marianna Mihailovna Taisheva, teacher, Preschool Educational Establishment kindergarten № 30 St. Petersburg
Alla Ivanovna Yakovleva, teacher, Preschool Branch of school № 619, St. Petersburg

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрено влияние разработки  эффективных технологий в физическом воспитании до-

школьников на развитие потенциала самопознания ребёнка и  повышении устойчивости  детского организ-
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В условиях агрессивной социальной среды, эко-
логического дисбаланса, и как показывает жизнь, всё 
это разбалансирует, разрушает  человека. В первую 
очередь страдает детский организм. Продолжают рож-
даться дети с отклонениями в здоровье. Мы наблюда-
ем всё больше детей с отставанием в физическом, 
психическом и умственном развитии.

Физическая культура, как одно из средств развития 
ребёнка, обладает мощным потенциалом для развития 
самоощущения, самоконтроля, самопознания, самоос-
ознания. Чем раньше ребёнок соприкоснётся с этим, 
тем устойчивее организм к неблагоприятным воздей-
ствиям. Эти «само» наполняют ребёнка уверенностью, 
и внутренней силой.

Поэтому не утрачивает актуальности вопрос, свя-
занный с разработкой эффективных технологий в фи-
зическом воспитании дошкольников, которые позволя-
ют достигать положительных результатов  в обучении 
двигательным действиям, развитии физических спо-
собностей дошкольников ,улучшении состояния здо-
ровья в целом.

На данном этапе нашего исследования была постав-
лена задача – сравнить данные антропометрического 
развития, развития физических качеств, качественные 
и количественные  характеристики основных движе-
ний, а также показатели времени реакции на стимулы 
разной модальности в скоростной  гетеромодальной  и 
дифференцировочной  рефлексометрической серии у 
детей изучаемых групп.

В эксперименте участвовали дети 6-7 лет ГБДОУ 
№30 компенсирующего типа   и дошкольного отделе-
ния  ГБОУ СОШ №619.  Дети двух групп занимались 
по одной программе, с применением многоуровнево-

го подхода «От здоровья через развитие к совершен-
ству»,  в которой основное внимание уделяется ин-
формационному насыщению двигательных действий 
у детей дошкольного возраста.  Была разработана 
серия тестов в которую включены тесты  «Общерос-
сийской системы мониторинга состояния физическо-
го здоровья населения, физического развития детей, 
подростков и молодёжи» (от 29 декабря 2001 г. № 
916) и дополнительные тесты: тест на определение 
скоростных качеств (бег 30 м), тест на определение 
скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места), 
тест на определение гибкости (наклон вперёд из по-
ложения стоя), тест на определение координационных 
способностей (челночный бег 3х10 м, коэффициент 
ловкости,  бросок и ловля мяча с ударом о стену), тест 
на определение силовой выносливости (удержание 
туловища лёжа на бёдрах, подъём туловища в сед), 
тест на выносливость(бег 300 м), тест на удержание 
статического равновесия ( стоя на одной ноге, вторая 
на колено, руки на поясе), тест на удержание динами-
ческого равновесия (ходьба по скамейке, длина 8 м) 
и два теста рефлексометрической серии (скоростной 
и дифференцировочной). Тестирование уровня физи-
ческой подготовленности проводилось два раза в год 
(сентябрь,  апрель). В эксперименте приняли участие 
20 детей контрольной группы ДО СОШ № 619 и 23 ре-
бёнка  с диагнозом ОНР (общее недоразвитие речи) в 
экспериментальной группе ГБДОУ № 30 компенсирую-
щего типа. Статистическая обработка эксперименталь-
ных данных осуществлялась с использованием пакета 
статистической обработки SPSS 15.0, рассчитывался 
критерий Манна-Уитни для сравнения изменений меж-
ду группами после первого и второго замеров.
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Сравнительный анализ результатов показателей 
физического развития у дошкольников 5-7 лет выше-

перечисленных групп детей представлен в таблицах 1, 
2.

Таблица 1
Антропометрические показатели детей 5-6 лет изучаемых групп

5-6 лет Возраст Вес Рост ОГК ОГ Плечевой 
индекс

ГБДОУ 30 до 62±0,5  9,3±0,9  111,3±1   57±0,8  51±0,3 89,2±0,6
ГБОУ СОШ 
619 до

61,1±0,6  8,5±0,5  112±0,8  5,5±0,5  51±0,2  90,9±0,8

ГБДОУ 30 
после

 20±1  114±1,1  58±0,9  51±0,4  89,6±0,5 **

ГБОУ СОШ 
619       после

 0,2±0,5  116±0,7  57±0,5  1,5±0,2  86,6±0,8

** достоверность различия показателей значима на уровне 0,01
ОГК - окружность грудной клетки
ОГ -  окружность головы

Таблица 2
Антропометрические показатели детей 6-7 изучаемых групп

6-7 лет Возраст Вес Рост ОГК ОГ Плечевой 
индекс

ГБДОУ 30 до 62±0,5 23,7±1,1 118,5±1 61,2±1,1 ** 51,4±0,3 90,9±0,6**
ГБОУ СОШ 
619 до

61,1±0,6 21,4±0,5 117,5±0,8 57,1±0,7 51±0,3 89,5±1,8

ГБДОУ 30 
после

24,7±1,1 122,2±1 61,7±1,5*** 53,1±1 90,7±0,7

ГБОУ СОШ 
619       после

22,5±0,7 119±0,9 57,4±0,7 52,2±0,3 89,5±0,9

** достоверность различия показателей значима на уровне 0,01
*** достоверность различия показателей значима на уровне 0,001
ОГК - окружность грудной клетки
ОГ -  окружность головы

В результате математической обработки данных 
исследования выявлены достоверные изменения ан-
тропометрических средних значений детей 6-7 лет в 
экспериментальной группе ГБДОУ №30 в начале года 
наблюдается статистически достоверные различия в 
ОГК (окружность грудной клетки) (Р≤0,01), а к концу 
года  достоверные различия  стали ещё более зна-
чимы (Р≤0,001), В значениях плечевого индекса  дети 
экспериментальной группы  В 5-6 лет в начале года  не 
имеют достоверных различий, а к концу года имеют до-
стоверные различия   (Р≤0,01). В 6-7 лет в начале года  
дети сохраняют достоверные различия  (Р≤0,01). А в 
конце года дети не имеют значимых различий. Некото-
рое ухудшение или остановка в приросте результатов 
именно показателей плечевого индекса, может гово-
рить об усталости к концу года.

Выводы:
В антропометрических показателях дети с диагно-

зом ОНР (общее недоразвитие речи) не имеют разли-
чий с детьми посещающие ДОУ общеразвивающего 

типа.  
В   показателях  ОГК (окружность грудной клетки) 

дети с ОНР имеют превосходство.
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АННОТАЦИЯ
Приведены  экспериментальные результаты  измерения  токов  утечки  в зависимости  от  времени   в  

сегнетокерамике ЦТС в условиях  постоянного  электрического  поля  и ступенчатого механического на-
гружения до разрушения образца.  Обнаружены  изменения вида зависимости тока  утечки  от времени  при 
приложении внешних нагрузок. Предлагается модель для описания временной зависимости тока.  

ABSTRACT
The experimental results of measurements of leakage current versus time in ferroelectric PZT in a step of applying a 

constant electric field and mechanical loading step to the destruction of the sample. Detect changes depending on the 
type of leakage current from time to time by applying external mechanical loads. A model for the description of the time 
dependence of the current.

Ключевые слова: сегнетоэлектрики, моделирование,  ток  поляризации, механическая нагрузка
Keywords: Ferroelectrics, simulation, polarization current, mechanical load.

Введение. Условия эксплуатации поликристалличе-
ских диэлектриков во внешних механических и элек-
трических полях делают актуальным исследование 
свойств таких материалов и их устойчивости к экс-
тремальным нагрузкам, которая зависит от процессов 
переполяризации, т.е. динамики доменной структуры. 
В зависимости от внешних факторов условия работы 
пьезокерамик могут быть разнообразными, в том числе 
и такими, при которых в образце начинаются необра-
тимые процессы (переполяризация, деполяризация, 
электрический пробой и механическое разрушение).

При исследовании разрушения поликристалличе-
ских сегнетоэлектриков [1-6] использовалась модель 
образца, содержащего включения (зерна) в матрицу 
(образец с усредненными физическими свойствами) 
причем они имели различные пьезоэлектрические и 
электрострикционные свойства [5]. Деформации, инду-
цированные при включении внешнего электрического, 
поля создают механические напряжения внутри вклю-
чения, которые могут приводить к образованию ми-
кротрещин, вследствие этого происходит концентрация 
электрических полей внутри микротрещин. Развитию 
подобных эффектов способствуют также процессы 

переориентации в СЭ 90-х доменов – механических 
двойников под влиянием электрического поля или 
механических напряжений. Поскольку возникающие 
деформации выражаются через пьезоэлектрические 
модули, которые как показано в [5] изменяются во вре-
мени под постоянной нагрузкой, то интерес вызывает 
определение относительного вклада элементарных 
механизмов и в динамику доменных переориентаций, 
которые приводят и к релаксации напряжений [3], и к 
развитию микротрещин [5].

Известно, что при приложении постоянного ЭП к 
сегнетокерамической пластине с электродами можно 
измерить полный ток, текущий в цепи источник-сегне-
тоэлектрик, как у любых диэлектриков, он состоит из 
нескольких составляющих:

1) jc(t) – тока, обусловленного зарядкой геометриче-
ской емкости С образца диэлектрика и при сопротив-
лении цепи R, спадающего с постоянной времени τ = 
RC.

2) jp(t) – тока, обусловленного развитием разных ви-
дов диэлектрической поляризации (быстрых и медлен-
ных);

3) jпр(t) – тока проводимости; 
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4) jr(t) – тока, связанного с эмиссией носителей за-
рядов с глубоких ловушек

Т.е. полный ток равен j(t)=jc(t)+jp(t)+jпр(t)+jr(t) [7]. При 
ступенчатом нагружении ток утечки моделировался 
суммой омической и поляризационной составляющей 
jут(t)=jp(t)+jпр(t)+jr(t).

При феноменологическом подходе анализа резуль-
татов считается, что поляризованное состояние СК 
однозначно определяется вектором остаточной по-
ляризации и тензором деформации, а их поведение 
при различных условиях нагружения разнообразно и 
характеризируется  нелинейными зависимостями [8]. 
Моделирование зависимостей между ЭП и МН с одной 
стороны, и поляризацией и деформацией, с другой, 
относится к разделу реологических моделей. Соглас-
но [8] в сегнетоэлектричестве вводят модели, прово-
дя аналогию между электрическими и механическими 
процессами. Упругому элементу сопоставляется кон-
денсатор, элементу вязкого трения – сопротивление, 
элементу сухого трения – двуполярный стабилитрон. 
Результаты опытов обсуждаются в рамках описанной 
модели. Можно представить всё электрическое поле в 
сегнетоэлектрике как совокупность двух основных со-
ставляющих: упругой и пластичной:

 0 ,eE E E= +

 

1E rp p
α

= +
,

 E rp pα α= +
Пусть  rτ α=  тогда уравнение примет оконча-

тельный вид p p Eτ α+ =

, где p j=
Плотность тока при изменении поляризации СК 

можно описать системой уравнений:

1 1 1 1p p Eτ α+ =  (1)

2 2 2 2p p Eτ α+ =  (2)

1 1 2j p p= +   (3)
Использование системы двух уравнений имеет под 

собой следующий смысл: так как 

3 3 3 3p p Eτ α βσ+ = +  (3)

2 3j p=   (4)

где параметры 1τ , 2τ , 3τ  зависят от изменения 
доменной структуры, состояния межфазных границ и 

других дефектов [9-12]. 1τ , 2τ  характеризует процес-

сы при действии электрического поля (ЭП),  3τ - при 
одновременном действии электрического поля и меха-
нических напряжений.

1p , 2p – поляризация, обусловленная действием 

внешнего ЭП и 3p  – поляризация, обусловленная дей-

ствием ЭП и МН; коэффициенты 1α , 2α  и β  опре-
деляются геометрией взаимного расположения векто-

ров напряженностей ЭП E


, компонентов тензора МН  

ð
jklσ

 и направлений векторов спонтанной поляризации   

SP


 в 1800– доменах и не 1800– доменах; j – плотность 
тока поляризации, обусловленная движением 1800 и 
не 1800– доменных границ. В модели используются 
усредненные по всем кристаллитам величины. Компо-

ненты вектора E


  и тензора напряжений определяют-
ся прикладываемым воздействием к образцу.

Зависимость p(t) получали при интегрировании 
дифференциальных уравнений (1, 2) методами Рун-
ге-Кутта.

Физический смысл коэффициентов 1α , 2α  и β  

,   1 2σ σ σ= + – механические напряжения (здесь 

1 2,σ σ   – решеточная и доменная составляющие 

соответственно),  SP


 – спонтанная поляризация, поз-
воляет использовать известные их зависимости от ЭП 
и внешних механических напряжений как в интерва-
ле действия линейного пьезоэффекта, так в области 
внешних нагрузок, когда линейность перестает суще-
ствовать.

В модели (1-3) две составляющие поляризации 
упругая и пластическая (необратимая), учтя результа-
ты работ [10-12], изменения поляризации после внеш-
него воздействия ЭП можно объяснить движением до-
менных и межфазных границ:

Анализ изменения поляризации с помощью урав-
нений (1-3) не учитывает токи проводимости. Но как 
показывает обзор литературы реализовать такие ус-
ловия в эксперименте практически невозможно. Учет 
влияния токов проводимости на изменение поляриза-
ции во времени можно провести, записав уравнения 
возникновения зарядов на электродах [14] и рассма-
тривая изменение заряда при движении ДГ [13 ].

При внешнем  воздействии на образец возникает 

заряд [ 14]: 
2 Sóò rQ Lx P Lx j dt Lx j dt= + +∫ ∫

где РS – спонтанная поляризация, jут – плотность 
тока утечки, протекающего по диэлектрику под воз-
действием постоянного напряжения и обусловленного 
наличием или возникновением свободных носителей 
заряда различной природы при  развитии трещин под 
действие механических напряжений в диэлектриках, jr 
– плотность тока, связанная с эмиссией носителей за-
рядов с глубоких ловушек при внешних воздействиях.

В этом случае коэффициенты в уравнениях (1-3) 
можно представить в виде:

 

2

1

4 2S Sóò rP P j dt j dt
kd

α
+ +

= ∫ ∫

( )2
21

2

4 2S Sóò rP P j dt j dt

kd

α
α

+ +
= ∫ ∫

,

( )11 2S Sóò ru P j dt j dt

kd

α
β

+ +
= ∫ ∫

а их изменение во времени позволит предсказывать 
результаты. Нелинейность тока в СК также обусловле-

на зависимостью коэффициентов модели  1 2, ,α α β  
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от тока утечки и тока, связанного с эмиссией зарядов 
из ловушек. Полученные коэффициенты позволяют 
переходить от поляризации (макроскопического пара-
метра) к ДГ, межфазным границам и дислокациям (ме-
зоскопический масштаб).

1. Методика эксперимента и образцы. 
В эксперименте были задействованы образцы сег-

нетокерамических пластин ЦТС толщиной 0,7мм с 
вожженными электродами (верхний диаметром 6мм,а 
нижний 20 мм). Для измерения зависимости тока утеч-
ки от времени в образце была использована модерни-
зированная схема Мерца [15]

Электрическое поле и механическая нагрузка по-
давались ступенчато - по 0,5 кВ и 0,4 кг соответствен-
но. Секундомер включался в момент первой ступени 
электрического нагружения. Выдержка на ступени - 10 
секунд. По достижении заданного значения электриче-
ского напряжения далее оно оставалось постоянным и 

с шагом в 10 сек увеличивали механическую нагрузку 
по 0,4 кг до разрушения образца.

2. Результаты опытов и обсуждение.
На рисунке  приведены зависимости тока в цепи от 

времени при ступенчатом нагружении двух образцов 
электрическим полем  и механическими напряжения-
ми, полученные экспериментально. Первый образец 
(СК1) нагружали электрически до значения 1кВ (1.428 
кВ/мм), а потом механически до разрушения при 2.4 кг 
(46.1 МПа). Второй (СК2) - до значений 2 кВ (2.857 кВ/
мм) и 1.6 кг (31.6 МПа). Третий (СК3) - до значений  4 
кВ (5.714 кВ/мм) и 1.2 кг (24.4 МПа)

На рис  представлены результаты с момента ког-
да электрическое поле остается постоянным и отно-
сительные значения токов  зависят  от механической 
нагрузки. Однако, если строить модель эксперимента 
без учёта механической составляющей σ, то значение 
токов модели и эксперимента разнятся (рис1).

           
Рис.1. Зависимость тока утечки (в относительных единицах измерения) от времени для образцов СК1 

(σр=46.1 МПа), СК2 (σр=31.6 МПа) и СК3 (σр=24.4 МПа), экспериментальные данные (а) и данные моделирова-
ния (б). σ1, σ2, σ3, σ4, σ5 - ступени приложения механического напряжения к образцам. σр отмечает приложение 
разрушающего напряжения. За начало отсчёта времени взято время установления максимального значения 
электрического поля.

Очевидно,  механическая нагрузка влияет на кинетическую характеристику тока утечки.  
При помощи компьютерного моделирования получены  значения коэффициентов α1, α2, τ1 ,τ2  в уравнениях 

(1-3) для образцов (см. Таблицы 1, 2, 3). 
Таблица 1. 

Рассчитанные коэффициенты для образца СК1.
воздей-
ствие

α1, нФ/м τ1, с τ1 /α1, 109 α2, нФ/м τ2, с τ2 /α2, 109 β, пКл/Н

1,43 кВ/мм 8,5 53 6,235 63 73 1,16 0
1,43  кВ/мм 
+ 7.23 МПа

10,2 100,5 9,85 158,74 196,5 1,24 4050

1,43 кВ/мм 
+ 14.5 МПа

10,2 100,5 9,85 159,8 196,5 1,23 1500

1,43  кВ/мм 
+ 21.8 МПа

10,2 100,5 9,85 147,34 179,4 1,22 1500

1,43  кВ/мм 
+ 29 МПа

399,5 783 1,96 50,3 179,4 3,57 2500

1,43  кВ/мм 
+ 36.2 МПа

500 783 1,566 10,58 282,55 26,7 14200
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1,43  кВ/мм 
+ 43.4 МПа

500 783 1,566 45 282,55 6,28 3500

Таблица 2. 
Рассчитанные коэффициенты для образца СК2. 

воздей-
ствие

α1, нФ/м τ1, с τ1 /α1, 109 α2, нФ/м τ2, с τ2 /α2, 109 β, пКл/Н

2,856 кВ/мм 418 190.5 0.455 4.2 4.5 1.071 0
2,856 кВ/мм 
+ 7,23 МПа 

778 381 0.489 2.34 11.65 4.97 47

2,856 кВ/мм 
+ 14,5 МПа 

- - - - - - -

2,856 кВ/мм 
+21.8 МПа

312.6 100 0.318 var 0.3 - 3.5

Таблица 3. 
Рассчитанные коэффициенты для образца СК3.

воздей-
ствие

α1, нФ/м τ1, с τ1 /α1, 109 α2, нФ/м τ2, с τ2 /α2, 109 β, пКл/Н

5,712 кВ/мм 2,8 100,525 35,9 0,14 1,55 11,07 0
5,712 кВ/мм 
+ 7,23 МПа

2,8 100,525 35,9 0,14 1,55 11,07 10

5,712 кВ/мм 
+ 14,5 МПа

2,8 100,525 35,9 0,17 1,7 10 10

Из таблиц видно, что изменения тока в цепи  связа-
но с изменением τ   и α, а вот их отношение изменяется 
слабо, которое, как описано выше показывает, как ме-
няется проводимость образца . 

Вывод. Механическая нагрузка заметно влияет на 
вид кинетической характеристики  тока утечки в слу-
чае небольших напряженостей электрического поля 
и значительно слабее при больших электрических по-
лях. Качествено влияние также отличается, а именно, 
в случае маленьких(меньше корцитивного поля) элек-
трических полей –ток  утечки увеличивается, а в слу-
чае больших (предпробивных) –уменьшается.
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ABSTRACT
Article consist  questions to development of securities market in the Republic of Kazakhstan on the basis of the 

different analysis of participants of stock market are considered. And also it is offered to pay attention to stock market 
and the market corporate bonds. In analytical research the assessment and the analysis of stock market over the last. 
Also it is consist of IPO reserches .

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы формирования и развития рынка ценных бумаг в Республике Казахстан 

на основе разностороннего анализа участников фондового рынка. А также предлагается обратить внима-
ние на рынок акций и рынок корпоративных облигации. В аналитическом исследовании дана оценка и анализ 
фондового рынка за последние 5 лет. Также приведены исследования по IPO. 

Keywords: securities, stock market, market corporate bonds, capitalization, IPO
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Historically, Kazakhstan has bank financing model of 
the market, the stock markets assigned a secondary role. 
As a result, the banking sector was the dominant influence 
in ensuring the needs of the real sector of the financial 
resources. 

Beginning 2000goda Kazakh economy grew fairly 
rapidly (GDP at constant prices 2000goda to 2015 grew 
on average by 8.4% per year).The growth of Kazakhstan’s 
economy against the background of a favorable 
conjuncture of prices for commodity and financial markets 
has led to the rapid development of the banking sector. 
Over the past three years (2011-2013 years) the assets of 
the banking sector increased by 28.5% - to 15.462 trillion 
tenge. However, relative to GDP, banking sector assets 
decreased from 55% to 46%. The loan portfolio of the 
banking sector on 1 January 2014 amounted to 13.348 
trillion tenge, an increase of 47.2% since 2011. However, 
the level of loans to GDP, the maximum value of which 
reached 70% in 2007, remains low - 40%. The financing 
of the real sector through the stock market has not been 
able to obtain adequate development. To understand 
the causes of poor performance of the stock market in 
about maintenance corporate sector financial resources, 

it is necessary to consider the key factors that determine 
the supply and demand for securities. These factors are 
interrelated in many ways.

The offer on the securities market is formed by the 
issuers. The key factors for issuers in the issue of securities 
are 

A) the need for funds (project profitability)
B) the cost of borrowing.
It so happened that for large businesses in Kazakhstan 

is the most preferred bank lending, while the medium 
and small business does not consider the stock market 
because of the high cost of borrowing, fear of transparency 
and other factors. The lack of broad spectrum of attractive 
from an investment point of securities provides a low 
demand for the securities.

As is known, the demand for securities investors form. 
A key factor in making investment decisions investors a 
return on investment and risk. The low level of liquidity of 
corporate securities (and therefore higher risk) and their 
insufficient is a key challenge to the development of the 
investor base in Kazakhstan. In addition, the development 
of demand prevents low financial literacy, legal restrictions.

 

Picture 1. Ratio of the credits of banks to the private sector in % of GDP [1]
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The stock market in Kazakhstan is probably the most 
unattractive in terms of raising capital in the securities 
market sector, but at the same time the most popular 
sector in terms of investment among private investors. 

About undeveloped stock market say its quantitative 
development: the size and liquidity. A key indicator of the 
stock market in terms of its size, perhaps, is the ratio of 
market capitalization to GDP.

 

Picture 2. Ratio of capitalization market in % of GDP [2]

The historic maximum value of the index in Kazakhstan 
(if we consider the values in the year) was observed in 
2010 was 60.74% This level is comparable to the level 
of developed countries. But the size of the stock market 
does not speak about its liquidity, do not talk about market 
liquidity and trading volume data as well as data on the 
volume of trades in relation to GDP. The best indicator 
that measures the liquidity of the stock market, its 
development, in our opinion, is the turnover ratio, which 
is calculated as the total value of shares traded during the 
period divided by the average market capitalization for 
the period. In Kazakhstan, historically the maximum value 
of this indicator was formed in 2007 and amounted to 
20.9%.For comparison: the end of 2007, the rate in Russia 
amounted to 58.9%. In subsequent years, figures clearly 
showed a drop in demand for Kazakhstan shares.Based 
on the above analysis the following conclusions:

A) the size of the Kazakhstan stock market is not small 
relative to the economy

B) the liquidity of the stock market is low.
Liquidity in the stock market plays a key role in 

its development. Liquidity in this case, is the ease of 
transactions of purchase and sale of securities, the ability 
of the market to absorb large amounts without significantly 
affecting prices. Low levels of liquidity poses a risk To 
investors as to meet their needs in securities or in money 
at the current volume of supply or demand for low liquidity 
without loss difficult. The changes of the turnover up to 
2008 showed an upward trend, as the dynamics of market 
capitalization to GDP. Until 2008, the market has been 
rapidly developing. The global financial crisis has had 
and continues to have a negative impact on the sector 
shares. The European crisis, observed since 2010, also 
had a negative impact on the domestic stock market. 
The aforementioned crisis, in your opinion, are the main 
cause of the weakness of the Kazakhstan stock market. 
The crisis led to a drop in liquidity to the fall of investors’ 
confidence. As a result of the crisis pension funds that 
invest in stocks in the market for considerable quantities, 
reduced the proportion of stocks in their portfolios from 
23.51% to 5.73%.It also affected control measures 
aimed at discouraging investment of pension funds in the 
district claim the assets. There are also other reasons 
for underdevelopment of the stock market. Among them 

Equally important is the structure of the share capital of the 
issuer. The high concentration of rights sensitization and 
low dividend policy limits the investment attractiveness of 
shares.

Another reason for the weakness of the domestic market 
is as follows. As you know, in 2005, JSC “Kazakhmys”, in 
2006 JSC «EP» KazMunaiGas «, JSC» Kazkommertsbank 
«JSC,» People’s Bank «in 2007 JSC “ENRC” conducted 
Placing on the London Stock Exchange. IPO short-term 
positive impact on share prices. T eat at least conclude 
shareholdings abroad contributed to irretrievable 
withdrawal of foreign investors from the Kazakhstan stock 
market. Their departure significantly affected the liquidity 
of the ACC . What is important, we passed the local pricing 
of shares to foreigners. Not with market that the price 
movements of the shares in the Kazakh market takes on 
a significant influence of price changes on shares and 
depositary receipts in foreign markets.

Comparing the development of Kazakhstan’s stock 
market, we are often taken as an example the development 
of the Russian stock market. The Russian stock market, in 
contrast to the Kazakh market, has a long half-life. Trading 
in shares on the RTS started in 1995, while Kazakhstan 
has not yet realized the need for the stock market. The 
stock market in Kazakhstan, we pared meters, was 
launched belatedly. It was necessary to resolve issues 
O «blue chips», the creation of the necessary legislative 
framework, the introduction of technology training for 
professionals and other issues. As a result, shares in the 
Russian managed to pass and tested e crisis of 1998, have 
made important conclusions change. Kazakhstan this 
experience had not been prepared for the 2008 financial 
crisis.

Those quantitative indicators that were used to assess 
the development of the stock market, can be applied to the 
bond market: the market size to GDP ratio and turnover 
ratio. The ratio of the value of all bonds in the market to 
GDP in 2011 was 22%, which is historically the highest 
level. The index value is quite high and exceeds the same 
indicator for a number of developed countries. However, 
as is the case with the stock market, the liquidity of the 
bonds on the stock market is poor. Turnover ratio, which 
measures the liquidity of the bond market at the end of 
2011 amounted to 5% of the maximum figure reached 
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in 2007, 28.9%.Conclusions can be made similar to the 
stock market: the size of Kazakhstan’s bond market is not 
small relative to the economy, and liquidity of the market 
is currently low.  

On the development of the corporate bond market 
has negatively affected the global financial crisis. There 
has been a contraction of the market and investor base, 
increase the cost of borrowing, issuers defaulted as a 
result of financial difficulties, reduced the number of listed 
companies and bonds. Against the background of defaults 
pension funds reduced the share of corporate bonds in the 
composition of their portfolios. That at the end of 2011 to 
the default decreased by 22.71%.

The key issue of corporate bond market is that it is 
underdeveloped secondary market. In addition, a negative 
impact on the market lack the necessary legislation 
regarding defaults and investor protection.  In general, 
the Kazakhstan market of corporate securities also have 
the following problems hindering its development: a) low 
financial literacy of the population; b) excessive regulation 
of market participants low transparency issuers; d) 
insufficient development of technology.[3]

As is known, Kazakhstan has launched IPO. On this 
subject it has been much discussion. A few words about 
the program. It is obvious that the main objective of the 
program is attract private investors to the stock market, 
make it popular among the population. IPO is positive 
impact on the development of the stock market. [4]

Recall, it provided a consistent and phased withdrawal 
to 2015 the Kazakhstan stock market shares of the 
leading national companies. Today already implemented 
two phases of the program, under which the trade 
system of the Kazakhstan Stock Exchange held its IPO 
in December 2012 ordinary shares of JSC «KazTransOil» 
in the December 2014 common shares of «KEGOC». 
According to KASE, the proposal on the primary market 
amounted to 38.46 million shares. Ordinary shares of JSC 
«KazTransOil» for the price of 725 tenge per share and 26 
million. Shares of «KEGOC» at the price of 505 tenge per 
share. Subscribe to ASC s JSC «KazTransOil» was held 
from November 6 to December 5, 2012, and the shares of 
JSC «KEGOC» - c November 5 to December 5, 2014.

According to the KASE, at the initial offering of shares 
of JSC «KazTransOil» the greatest volume of active bids 

submitted came in pension funds (63%), while demand 
for the shares of JSC «KEGOC» increasingly observed 
among individuals (57%).Official data shows the high 
interest of retail investors to participate in this program. 
Thus, from January 1, 2009 to January 1, 2015 the number 
of accounts and sub-accounts opened in the accounting 
system of JSC «Central Securities Depository», has more 
than 13 times since 7700 to 101,400.And most of the 
accounts were opened during the period of implementation 
of the program «People’s IPO».[5]

So, in the first phase of the program the number of 
investor accounts in the system of nominal holding JSC 
«Central Securities Depository» for 2012 has increased 
from 12,298 to 54,617, and in the second stage - up to 
101,412. Also, after the withdrawal of shares of JSC 
«KEGOC» increased the number held at the Kazakhstan 
stock exchange transactions with the participation of retail 
investors, in particular, the number of customer accounts 
brokers individuals increased by 1.8 times.

As we see, and how the data clearly show KASE, 
the stock market in Kazakhstan is not only alive, but 
also demonstrates good performance. But the problem 
is that it is not the solution to all problems. To create a 
full-fledged stock market is necessary to reduce state 
involvement in the economy and create real conditions for 
the development of small and medium-sized businesses, 
to create the conditions to attract foreign investors. The 
market must be deregulation, liberalization. This does not 
mean that the activities of its members should be free. It is 
necessary to weaken its regulation, pave the way for free 
competition. In any case, it is active in the development of 
all market participants are interested.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются социально-психологические проблемы взаимодействия религиозной куль-

туры и политического поведения в Российской Федерации.  
ABSTRACT
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 Любое общество, даже революционно-экзальти-
рованное,  непременно  усваивает элементы догм, 
мировоззренческих установок и стереотипов социаль-
ного поведения, составляющих комплекс культуры  
предшествующих поколений. Эти элементы, как базо-
вые программы закреплены в традиционной, прежде 
всего, религиозной культуре.  Вместе с позитивным 
опытом  взаимодействия различных,  обособленных 
собственной этнической культурой социальных общно-
стей, составляющих российский народ,  наследуются 
и некоторые предрассудки, неминуемо возникающие 
в результате интерференции различных социаль-
ных процессов. Социальные предрассудки являются 
следствием определённой инфантильности обще-
ственного сознания любых национально-политических 
образований. Общественное сознание следует за  
мировоззрением интеллектуальных элит, оно всегда 
– результирующая прошлого и представлений людей 
о будущем. Это объективно обусловленное рассогла-
сование в идеологической сфере между традицией и 
социальной перспективой, наложившееся на социаль-
ную напряжённость, страх является одной из причин 
роста социально-психологической напряжённости в 
Российской Федерации и постсоветских государствах. 
Какой мощной и непоколебимой казалась советская 
власть, но развеялась она как предутренний сон. Буду-
щее государства, всего социума перестало зависеть от 
граждан, политической власти, оказалось, в представ-
лении бывших советских граждан, их детей и внуков, 
в подчинении у тёмных сил злонамеренных внешних 
сил.

Политическое руководство Российской Федерации 
явно возлагает большие надежды на религию как сред-
ство стабилизации и консолидации общества. Религия, 
однако, как социальный институт, социальная практи-
ка, сама по себе не является гарантом утверждения в 
обществе норм честности, социальной справедливо-
сти, взаимного уважения и благородства помыслов. 
Религиозные доктрины по своей роли в обществе на-
поминают действие катализаторов в химических реак-
циях, ускоряющих, активизирующих самые различные 
процессы. Нет в мире ни одной религиозной доктрины, 
сторонники которой не запятнали бы себя кровью ина-
комыслящих или просто иных людей, исповедующих 

ту же религию, но принадлежащих к другой социаль-
ной группе или общности.

В равной мере эта индифферентная каталитичнос-
ть характерна и для патриотизма, зачастую оборачи-
вающегося в политике ксенофобией и шовинизмом.    В 
стабильном обществе заметные отклонения от устояв-
шихся моделей приковывают пристальное внимание 
общественности, поскольку представляются девиант-
ными, нарушающими общепринятые в обществе нор-
мы и правила. Они продолжают оставаться девиант-
ными, идущими в противоречие с интересами всего  
сообщества. Религия в процессе постоянного взаи-
модействия с обществом модифицируется, приобре-
тает черты, характерные для  политической системы 
данного социума. Именно в силу этих обстоятельств 
кажется правомерным выделять такие феномены, как 
поволжский ислам, русское православие или бразиль-
ский католицизм.

Американский протестантизм и российское право-
славие вполне адекватны своим социумам, они могут 
служить характерным примером  взаимной социаль-
но-конфессиональной  адаптации. И в период подъёма 
социально активности, и в период её упадка религия, 
даже в леворадикальных формах, выполняла идеоло-
гические функции, отвечающие в целом интересам су-
ществующей системы. Российское государство всегда 
имело беспрецедентные идеологические полномочия, 
и эти полномочия в значительной степени санкциони-
ровались самим православием («Царь как хранитель 
православия», «Православие, самодержавие, народ-
ность»), независимость Церкви была главной прегра-
дой для возникновения в России деспотии, аналогич-
ной восточным. Церковь никогда не отказывалась от 
своего духовного верховенства и своих обществен-
но-этических задач. Её институциональная зависи-
мость порой была как раз следствием и выражением 
духовного сопротивления и независимости (например, 
при Петре I).

Естественно, что с разрушением советского тотали-
тарного государства взгляды общества обратились к 
Церкви как к единственному институту, укоренённому в 
традиции и на протяжении советской эпохи служивше-
му живым символом духовного неприятия коммунизма. 
Логикой истории Церковь оказалась первым звеном 
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гражданского общества и нарождающейся демократи-
ческой государственности, как в дореволюционной, так 
и в постсоветской России. Вместе со свободой к ней не 
просто вернулись полномочия нормообразующей ин-
станции; она получила социальный заказ на создание 
новой духовности новой России.

Церковь не стоит в стороне от социальных про-
цессов, стараясь придать им моральное измерение, 
направить в сторону созидания мира и утверждения 
справедливости», - отмечает патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II. Принятый в августе 2000 г. эпо-
хальный документ «Основы социальной концепции 
Русской православной Церкви» намечает широкий 
диапазон задач и те сферы жизни, где взаимодействие 
Церкви и государства могло бы служить общественной 
пользе. Среди них - сотрудничество в области обра-
зования и воспитания, социальной работы, культуры. 
Неудивительно, что Церковь пользуется у населения 
высоким авторитетом.

Вопрос о форме власти — один из самых острых 
в православной публицистике. Демократия как поли-
тическое устройство резко критиковалась отцами Цер-
кви, ибо ассоциировалась с языческим характером ан-
тичности. В современных условиях подобная критика, 
по сути, выражает сопротивление политическому секу-
ляризму, крушению концепции христианского государ-
ства. 

Актуальной публицистической темой является и тип 
государственного устройства. Федеративному государ-
ству нередко противопоставляется империя как идеал 
государства, которое служит вверенным ему народам 
и принимает их под защиту. Государственное единство 
и мощь выражаются дорогим православному созна-
нию словом «державность’’. Державность - синтетиче-
ское понятие, объединяющее религиозное призвание 
и нравственную высоту государства. Показательно, 
что крушение СССР, несмотря на «сатанинский» ха-
рактер последнего, порою трактуется Церковью с со-
жалением [см., напр. Основы 2000 XVI, 1]. При этом 
либеральное правовое государство с этической точки 
зрения зачастую оценивается ниже советского.

Вопрос о свободе совести не случайно находится в 
центре современной социально-этической дискуссии. 

Ведь глубокий концептуальный поворот, связанный с 
провозглашением суверенитета личности и отказом от 
характерного для традиционного общества принципа 
верховенства социума над индивидом, несёт в себе 
опасность злоупотребления и глубокого этического 
конфликта. И хотя истоки этого поворота заложены 
именно в христианской концепции человека, Церковь 
не без оснований полагает, что свобода совести чрева-
та вырождением в индивидуализм. Вместе с тем такое 
развитие событий подаётся в Социальной доктрине 
РПЦ не как угроза, а как свершившийся факт: «Охра-
на свободы личности трансформировалась в защиту 
своеволия... В системе современного светского гума-
нистического понимания гражданских прав человек 
трактуется не как образ Божий, но как самодостаточ-
ный и самодовлеющий субъект. Однако вне Бога су-
ществует лишь человек падший» [Основы 2000 IV, 7]. 
В настоящее время, в десятые годы нашего века, как 
свидетельствуют данные саратовского Центра социо-
логических исследований «Росс – 21 век», (директор 
В.П. Санатин), почти 90% жителей Саратовской облас-
ти считают себя верующими. Из них около 10% можно 
признать «воцерковлёнными», то есть компетентными 
в вопросах веры и убеждёнными сторонниками одного 
из признанных в России «традиционными» вероиспове-
даний. Они образуют достаточно прочную социальную 
базу религиозного возрождения. Поскольку либера-
лизация общества, правовой системы и властно-ад-
министративных технологий, несомненно, является 
общемировой тенденцией,  религиозный опыт стано-
вится решающим фактором в сохранении цивилиза-
ции. Религиозные воззрения, система нравственных 
парадигм и ограничений обеспечивают саморегуляцию 
общества без властного воздействия государства, на 
началах либеральной идеи. Граждане современных 
государств, преуспевших в либерализации, утрачива-
ют не только связь с традициями совместного бытия, 
но и явно устремляются к самоуничтожению в поисках 
всё большей и большей свободы. Религиозные пред-
писания и ограничения в этой социальной ситуации 
начинают играть роль своего рода перил на крутой и 
опасной лестнице социального прогресса.



Российско-китайский научный журнал «Содружество» № I (1), 2016 /  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ66

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УРОКОВ 
ЛИТЕРАТУРЫ В 5 – 8 КЛАССАХ. ТИПОЛОГИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ  

ЗАДАНИЙ И ВИДОВ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Соловьёва Ф. Е. 

Кандидат педагогических наук, 
Смоленский государственный университет

THE WAYS OF REALIZATION OF HUMANISTIC POTENTIAL OF  LITERATURE  LESSONS IN THE 5TH-6TH FORMS. 
THE TYPOLOGY OF CHECKING TESTS AND KINDS OF PRACTICAL WORK 
Solovjeva  F. E., The candidate of pedagogical sciences Smolensk state  universi-ty 

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются различные виды проверочных заданий, ориентированных на выявление уров-

ня  знаний учащихся об аксиологии гуманизма как средстве развития интерпретацонных умений и  навыков 
ценностного освоения учебного материала на уроках литературы в 5 – 8 классах. 

ABSTRACT
The article refers to different kinds  of tests oriented to indicate the level of students knowledge about  humanistic 

cacology as a means  of development interpretive skills and abilities while studying Literature at the lessons in the 5th 
– 8th  forms.

Ключевые слова: гуманистические ценности, интерпретационные умения, обобщающие, мотиви-
рующие, перспективные, рефлексивные проверочные задания, алгоритмы конструирования письменных 
высказываний.

Keywords: humanistic values , interpretive skills, systematizing, generalising, motivating, perspective, reflexive 
checking tests, algorithms  of constructing written utterances.

 В современной социокультурной ситуации стано-
вится очевидной приоритетная роль образования в 
формировании ценностных ориентиров подрастающе-
го поколения, поскольку «сегодняшняя задача школы 
— изменение менталитета личности, предполагаю-
щее не столько смену способов мышления, сколько 
изменение культуры эмоциональных переживаний и 
ценностных ориентаций, поведения и образа жизни 
<…>современная образовательная система должна 
сблизить предметное содержание научно-образова-
тельной деятельности с ее аксиологической направ-
ленностью, введя антропогуманистические критерии 
в оценку результатов своей деятельности и положив в 
ее ценностное основание принципы ненасилия в про-
тивовес веками культивируемым принципам насилия и 
агрессии [2, с. 35]. 

Различные аспекты процесса формирования 
представлений о гуманистических ценностях на уро-
ках литературы в школе исследовали современные 
учёные-методисты Л.С. Айзерман, А.М. Антипова, Г.И. 
Беленький, О.Ю. Богданова, Г.С. Меркин, Е.С. Романи-
чева, Н.П. Терентьева, В.Ф. Чертов, А.М. Шуралёв и др. 

В работах, посвящённых данной теме, содержатся 
теоретические обобщения, касающиеся закономер-
ностей процесса духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, методические рекомендации, 
ориентированные на реализацию гуманистического 
потенциала уроков литературы в школе.

Однако методическая наука  находится на началь-
ном этапе разработки теории и практики аксиологичес-
кого подхода в преподавании литературы. В этой связи 
цель, стоящая перед учителем литературы сегодня, 
– «формирование гуманистического мировоззрения, 
базирующегося на понимании ценности человеческой  
личности, признании за нею права на свободное разви-
тие и проявление её творческих способностей», может 
быть достигнута при условии максимальной мобили-

зации потенциальных возможностей, открывающихся 
в практической и экспериментальной работе [6, с. 6]. 

Особую актуальность приобретает установка на ре-
ализацию гуманистического потенциала уроков лите-
ратуры в 5 – 8 классах, когда закладываются основы 
литературных знаний и аналитических умений, про-
исходит переход с позиций эмоционального воспри-
ятия художественного произведения на позиции логи-
ческого осмысления роли искусства слова, поскольку 
пережитое и усвоенное в этом возрасте отличается 
большей психологической устойчивостью, а недостат-
ки воспитания и развития в этот период жизни трудно 
восполнимы в последующие годы.

Формирование знаний об аксиологии гуманизма 
как средстве развития интерпретационных умений и 
навыков ценностного освоения учебного материала 
на уроках литературы в 5 – 8 классах содействует ин-
теграции  на уровне мировоззрения и образа жизни 
учащихся нравственных, эстетических, научных, эко-
логических и других ценностей, обретающих статус 
гуманистических при условии их соответствия «кри-
терию человечности», т.е. всему тому, «что связано 
с утверждением жизни, положительными качествами 
людей, с творчеством добра в его многообразных фор-
мах» [3, с. 123].

Эффективной реализации гуманистического потен-
циала уроков литературы в 5 – 8 классах, усилению 
ориентации литературного образования на дости-
жение личностных, предметных и метапредметных 
результатов способствует система обучающих тран-
сформационных, аналитических, исследовательских, 
сравнительных,  интегрирующих, прогнозирующих, 
информационных, рефлексивно-оценочных заданий; 
обобщающих, мотивирующих, перспективных, рефлек-
сивных проверочных заданий и алгоритмов конструи-
рования письменных высказываний (сочинение - 
комментарий событий, сочинение-диалог с героями, 
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сочинение-оценка произошедшего, сочинение-пере-
живание событий).

Система проверочных заданий ориентирована на 
выявление уровня  понимания учащимися содержания 
изученных художественных произведений, владения 
теоретико-литературными понятиями, сформирован-
ности навыка анализа литературного произведения 
как художественного целого, создания развернутых 
высказываний на литературную тему с включением су-
ждений о гуманистических ценностях. 

Результаты выполнения проверочных заданий поз-
воляют учителю получить достоверную информацию о 
ходе учебного процесса с целью его оперативной кор-
ректировки, выявления причин затруднений и ошибок 
учащихся. 

По форме предъявления обобщающие, мотивирую-
щие, перспективные проверочные вопросы и задания 
могут быть открытой формы, на установления соответ-
ствия, цепными и др. 

Обобщение как путь реализации гуманистического 
потенциала уроков литературы содействует выявле-
нию  в усваиваемых знаниях об аксиологии гуманиз-
ма как средстве развития интерпретационных умений 
и навыков ценностного освоение материала  объеди-
няющего их общего свойства, обеспечивающего цело-
стность системы. 

В соответствии необходимостью реализации прин-
ципов развития теоретического мышления учащихся,  
позволяющего дифференцировать явления (внешние 
проявления) и сущность (внутренняя связь, опреде-
ляющая частные особенности целого), стимулирующе-
го развитие способности к самостоятельному и творче-
скому усвоению новых понятий, на уроках литературы 
в 5 – 8 классах актуализированы два вида обобщения 
– эмпирическое и теоретическое. Эмпирическое обоб-
щение осуществляется  в 5 – 6 классах в процессе пе-
рехода от  конкретного и чувственного к абстрактному 
и мыслимому, опознания словесного обозначения пер-
воначальных представлений о гуманистических цен-
ностях  как относящегося к определённому понятию 
аксиологии гуманизма. 

Теоретическое обобщение осуществляется в 7 – 8 
классах в процессе движения мысли от абстрактного 
к конкретному,  от  представлений об аксиологии гума-
низма как системе, включающей экзистенциальные, 
политические, социальные, эстетические и др. ценно-
сти, к  частным её проявлениям (понятиям, связанным 
с аксиологией гуманизма).    

Обобщающие проверочные вопросы и задания 
на пропедевтическом и формирующем этапах (5 – 6 
классы) освоения знаний об аксиологии гуманиз-
ма,  актуализирующие эмпирический вид обобщения, 
содействуют соотнесению житейских представлений 
о гуманистических ценностях с понятиями аксиологии 
гуманизма в  процессе работы с различными словаря-
ми и выполнения заданий следующего типа, например: 
«Назовите пословицы, посвящённые темам труда, 
творчества, науки. Подберите синоним, обозначающий 
качество человека, о котором идёт речь в пословицах».  

Обобщающие проверочные задания на обобщаю-
щем и творческом этапах (7 - 8 классы), актуализи-
рующие теоретический вид обобщения, направлены 
на выявление уровня сформированности навыков ана-
лиза произведения в ценностном аспекте: тематики,  

проблематики, идейного мира  литературных произве-
дений, ценностной функции художественных деталей 
и др. 

В процессе выполнения обобщающих проверочных 
заданий происходит формирование представлений 
учащихся о гуманистическом потенциале литератур-
ных произведений в рамках реализации следующих 
типов заданий: «Укажите название тематической груп-
пы  внеобрядовых лирических и лироэпических песен 
социального содержания по описанию. В этих песнях 
выражен патриотизм русских солдат, полное отрече-
ние от личной жизни: для них «домы — крутые горы», 
«подворья — широки раздолья», «жёны — ружья 
заряжены, штыки присажены». Они обобщённо во-
спроизводили весь его жизненный путь: рекрутство; 
«службу государеву» и глубокую тоску по дому, по «от-
цу-матери» и «жене молодой»; наконец, смерть от ран 
в чистом поле». 

Включению усваиваемых знаний в структуру спосо-
ба социальной ориентировки личности, в механизм це-
леобразования в процессе усвоения не только содер-
жания знания, но и приемов, которые способны его 
реализовать в социально ориентированной деятель-
ности, содействуют мотивирующие проверочные за-
дания,  направленные на решение проблемы развития 
высших мотивов, или мотивов развития, преобразую-
щихся в системы ценностей учащихся и порождающих 
систему целей, содействующую формированию гума-
нистических убеждений. 

Формами реализации внешней мотивации, вызван-
ной потребностью в самоактуализации, и внутренней, 
обусловленной познавательными мотивами,  являются 
задания, ориентированные на создание в  микрокол-
лективе нового текста (книжки-самоделки, сборники, 
альманахи), его публичное представление; выстав-
ки книг и рисунков, фотографий и иллюстраций; те-
атрализации, литературные викторины, проектиро-
вание  и проведение учащимися урока, составление 
раздела учебника, подбор материала для теста или 
зачёта по изученному материалу, творческий отчет 
ученика, оформленный как  слайдовая  презентация, 
«фильм», «книга», «журнал», «литературное портфо-
лио», «выставка работ», «страницы дневника», темой 
которых являются афоризмы, обобщающие знания 
учащихся об аксиологии гуманизма.

Например, темами «страниц дневника» могут стать 
высказывания о смысле жизни и любви как экзистен-
циальных  ценностях гуманизма: «Нельзя спрашивать 
о смысле жизни — этот смысл нужно в нее вложить» 
(Ромен Га-ри); «Всегда кажется, что нас любят за то, 
что мы хороши. А не догадываемся, что любят нас от-
того, что хороши те, кто нас любит» (Л. Н. Толстой).

Формированию знаний об аксиологии гуманизма 
и созданию условий для его переживания как лич-
ностно-значимого способствуют перспективные за-
дания, направленные на  установление  перспектив 
освоения понятий, осмысление роли художественной 
литературы в обогащении представлений о социаль-
но-исторических, культурных, семейных традициях 
многонационального народа России, гуманистических 
ценностях  – патриотизме, гражданственности, любви 
и верности,  уважении к родителям, труде и творче-
стве, науке, культуре, искусстве, природе. 

Перспективные проверочные задания как путь реа-
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лизации гуманистического потенциала уроков литера-
туры приобретают  актуальность на заключительном 
этапе изучения темы и осмысления соотнесённого с 
нею понятия аксиологии гуманизма. Учащиеся форму-
лируют промежуточное суждение о гуманистической 
ценности с использованием полученных на предыду-
щих этапах представлений и конструируют вопросы, 
свидетельствующие о потребности дальнейшего осво-
ения понятия в процессе изучения литературы. 

Например, в ходе подготовки к сочинению «Над 
чем меня заставил задуматься рассказ Л. Н. Толстого 
«Кавказский пленник»?» учащиеся определяют смысл 
пословиц о любви к людям, доброте, войне и мире, оп-
ределяют лексическое значение понятий «сила воли», 
«мужество», «находчивость», «стойкость», «вынос-
ливость», «чуткость», «доброта», «отзывчивость», 
«не-решительность», «трусость», «эгоизм», «жесто-
кость» и «нетерпимость», анализируют  высказывания 
Л. Н. Толстого «Во внутреннем мире человека добро-
та — это солнце», В.  Гюго «Попытайтесь быть хотя 
бы немного добрее — и вы увидите, что окажетесь не 
в состоянии совершить дурной поступок», Ф. Бэкона 
«Великие люди способны на великую доброту»,  опре-
деляют их общий  смысл (доброта – величайшее до-
стоинство человека).

Установлению перспектив освоения понятия содей-
ствует ответ на вопрос  «Каким должен быть современ-
ный мир?». Итогом работы является вывод о необхо-
димости преодоления агрессии прежде всего в самом 
себе, выстраивании отношений между людьми на ос-
новах доброты, взаимопонимании и любви. Освоение 
указанных пятиклассниками понятий, соотнесённых с 
категорией добра как основой нравственных принци-
пов гуманизма, продолжится на уроках литературы в 
6 – 8 классах. 

Конструирование письменных и устных высказыва-
ний о литературном произведении с опорой на  опреде-
ления понятий  аксиологии гуманизма осуществляется 
на уроках-мастерских творческого письма в рамках ал-
го-ритмов выполнения представленных ниже рефлек-
сивных заданий (сочинение - комментарий событий, 
сочинение-диалог с героями, сочинение- оценка со-
бытий, сочинение-переживание событий). 

Работа в рамках мастерской творческого письма 
включает несколько этапов: «индуктор», «деконструк-
ция», «реконструкция», «социализация», «разрыв», 
«новая социализация», «рефлексия» (самоанализ) [1]. 

На первом  происходит мотивация творческой дея-
тельности каждого участника, актуализация ассоциа-
ций, появившихся в процессе первичного чтения. На 
втором этапе осуществляется «деконструкция» с по-
следующей «реконструкцией» материала, выявление 
в тексте отдельных слов и словосочетаний, соотнесён-
ных с понятиями аксиологии гуманизма, создание  ос-
новы интерпретации. На третьем – «социализация», 
озвучивание результатов самостоятельной работы в 
группе. Кульминацией творческого процесса является 
«разрыв», стимулирующий появление информацион-
ного запроса и разрешение возникших проблем в про-
цессе обращения  к справочной литературе, учебни-
кам и другим источникам. На заключительном этапе 
урока-мастерской происходит обмен информацией, 
конструирование письменного или устного высказыва-
ния и рефлексия. 

Сочинение - комментарий событий: воссоздание 
образа героя, от лица которого будет идти повество-
вание; составление описания внешности, качеств 
характера, выявление значения его имени; выбор 
наиболее важных фактов и  эпизодов, о которых бу-
дет рассказывать герой; расположение во временной 
последовательности отобранных фактов; включение в 
рассказ оценки событий от лица героя; составление ак-
тивного словаря произведения с включением понятий 
аксиологии гуманизма и использование его в процессе  
конструирования письменного высказывания. 

Например, на заключительном уроке, посвящён-
ном изучению повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», 
происходит обобщение и систематизация материала 
в процессе работы в рамках мастерской творческого 
письма. В ходе подготовки к сочинению в жанре пове-
ствования о событиях, воссозданных в художествен-
ном произведении, учащиеся не только воспроизводят 
их от первого лица, но и дают им оценку, используя 
лексику эпохи. 

Шестиклассники выбирают имя героя, описывают 
его внешность, качества характера, составляют рас-
сказ об испытаниях, через которые довелось ему про-
йти, прежде чем стать настоящим казаком.  

Отбирая наиболее важные факты и располагая их  
во временной последовательности, учащиеся подчёр-
кивают неразрывную связь судеб героев и родной зем-
ли, их любовь к Родине, определяющую смысл суще-
ствования [5, с. 178 – 182]. 

Сочинение- диалог с героями: мотивация твор-
ческой деятельности учащихся, обращение к ас-
социативному и образному мышлению, создание 
ассоциативных рядов, соотнесённых с понятием, ха-
рактеризующим героя романа; работа со словарями и 
пополнение словаря-справочника за счёт включения 
новых понятий; создание текста на основе афориз-
ма с включением слов из словаря-справочника (5 – 6 
предложений); формулировка ответа на вопросы: «Как 
я понимаю значение данного афоризма? К какому ге-
рою можно отнести эти слова?»; чтение и обсуждение 
текста в группе; озвучивание плана рассказа о герое; 
ответ на вопрос: «В каких эпизодах романа проявля-
ются  качества характера героя?»; работа над планом 
сочинения; подготовка диалога с героем романа; ра-
спределение ролей в группе; озвучивание диалогов  в 
группе, формулирование  ответов на вопрос «Измени-
лись ли герои после событий, описанных в романе?»; 
создание примерного плана  сочинения – продолжения 
романа  на основе авторского замысла. 

Например, в процессе подготовки к сочинению 
– продолжению романа «Дубровский» в рамках мас-
терской творческого письма на первом этапе работы 
происходит мотивация творческой деятельности уча-
щихся, создание ассоциативных рядов, соотнесённых 
с понятием, определяющим нравственный облик геро-
ев романа: Троекуров (своеволие, упрямство, грубость, 
же-стокость); Дубровский (чувство собственного до-
стоинства, великодушие, честность, искренность, 
умение любить, благородство, смелость); Верейский 
(аристократизм, холодность, эгоизм, коварство, пре-
дательство); Маша (романтичность, нерешительность, 
искренность, стойкость, честность). В процессе со-
циализации происходит так называемое  «обретение 
слов», содействующее осмыслению учащимися соб-
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ственной мировоззренческой позиции в ходе изучения 
нравственного опыта героев романа.  

Расширению и углублению полученных представ-
лений содействует работа с афоризмами, значение ко-
торых соотнесено с категориями, выявленными в ходе 
создания ассоциативных рядов: «Одинаково опас-
но и безумному вручать меч и бесчестному власть» 
(Пифагор); «Человек истинно достойный может быть 
влюблён как безумец, но не как глупец (Франсуа Ла-
рошфу-ко); «Своевольному всегда всего мало» (Блез 
Паскаль); «В мире чувства есть лишь один закон – со-
ставить счастье того, кого любишь» (Стендаль). 

В процессе реализации домашнего задания  шести-
классники отвечают на вопрос: «В каких эпизодах ро-
мана в характере героя проявляются те качества, ко-
торые  были названы в ходе создания ассоциативных 
рядов и работы с афоризмами?»  Ответ позволяет уча-
щимся соотнести свои представления о нравственно-
сти с точкой зрения автора. 

Заключительный этап работы – актуализация вновь 
обретённого опыта, преломление его в творческой 
деятельности, направленной на выявление особенно-
стей взаимодействия мировоззрений различных эпох. 
Ученики создают план сочинения-продолжения ро-
мана, который оформляют в виде вопросов к герою. 
Внутри исследовательских групп происходит распре-
деление ролей Троекурова, Маши, Дубровского, Ве-
рейского. Участники диалога задают по два вопроса 
герою, корректируют ответы товарищей, составляют 
план событий, последовавших далее. 

Проектируя диалог с Троекуровым, шестиклассники 
создают проблемную ситуацию, позволяющую понять, 
способен ли герой изменить свои взгляды под влия-
нием пережитого. Предполагаемый диалог с Дубров-
ским направлен на выявление особенностей духовной 
эволюции героя. В ходе диалога с Машей Троекуровой 
ученики должны понять, что героиня, наделённая луч-
шими нравственными качествами, всё же не способна 
сопротивляться законам общества.  Диалог с Верей-
ским показывает, что он ни при каких обстоятельствах 
не откажется от собственных притязаний, даже если 
они противоречат нормам нравственности. В процессе 
социализации учащиеся озвучивают диалоги в классе, 
формулируют ответы на вопросы: «Изменились ли ге-
рои после событий, описанных в романе? Какие новые 
черты появились в характере Верейского, Троекурова, 
Маши, Дубровского?» 

Таким образом, в процессе работы происходит 
активное включение ученика в мировоззренческий 
диалог различных эпох: ученики оценивают поступки 
литературных героев с позиций эпохи, нашедшей от-
ражение в произведении, и современности, что даёт 
возможность сформировать суждение о личности, 
стремящейся к преобразованию  общества в соответ-
ствии с представлениями о гуманистических идеалах, 
и о результативности таких усилий в конкретной исто-
рической ситуации [5, с. 127-132]. 

Формированию знаний об аксиологии гуманизма, 
созданию условий для переживания этого знания как 
личностно-значимого в процессе эмоционального  во-
сприятия произведения искусства,   способствует фор-
мирование навыка абсолютной («хорошо/плохо»)  и 
сравнительной («лучше / хуже»)  оценки событий.  

В процессе создания  абсолютной оценки, не пред-

полагающей прямого сравнения,  в поле зрения нахо-
дится один оценочный объект;   сравнительная оценка, 
предусматривающая выраженное сравнение,  предпо-
лагает  наличие двух объектов или двух состояний од-
ного и того же объекта. 

В процессе создания сочинения-абсолютной оцен-
ки  событий учащиеся формулируют высказывание, 
свидетельствующее об отношении к гуманистическим 
ценностям от лица героя-участника событий. Рабо-
та осуществляется в рамках реализации алгоритма: 
работа в группах, выявление лексического значения 
понятия аксиологии гуманизма, составление ряда 
однокоренных слов, обсуждение в группах значения 
высказываний писателя, включающих понятие аксио-
логии гуманизма, актуализация личного опыта, состав-
ление рассказа о событиях, оценка их с использова-
нием понятия аксиологии гуманизма, выступление с 
сообщениями о наиболее интересных случаях, созда-
ние мини-высказывания.

Направление подготовки к сочинению – повество-
ванию «Путешествие на поле славы» определяет во-
прос: «Чему уделяет большее внимание поэт – описа-
нию боя или душевному состоянию его участников?» 

В процессе обобщения и систематизации знаний, 
полученных в ходе работы над темой, учащиеся со-
ставляют описание кадров диафильма «Бородино» и 
подписи под ними, готовят  комментарии фрагментов 
панорамы Ф. А. Рубо «Бородинская битва», выбира-
ют героя-рассказчика, факты, эпизоды, свидетелем и 
участником которых он был, располагают их во вре-
менной последовательности, составляют рабочие ма-
териалы и перечень вопросов, на которые необходимо 
ответить в сочинении, отмечая детали портрета вете-
рана Бородинского сражения, его оценку великих исто-
рических событий.

Основой высказываний учащихся о героях и со-
бытиях является суждение патриотизме, о родине как 
духовной опоре человека, источнике силы и мужества 
[Соловьёва: 2013, с. 124 – 130]. 

В процессе создания сочинения-сравнительной  
оценки  учащиеся оценивают различные отношения 
к гуманистическим ценностям героев литератур-ных 
произведений и делают выводы о необходимости сле-
довать нравственным примерам, в основе которых на-
ходится гуманистическая идея добра.

Например, в процессе изучения рассказа Л.Н. То-
лстого в 5 классе учащиеся оценивают поступки Жи-
лина и Костылина, делают выводы о том, что отсут-
ствие нравственной опоры – любви к людям толкает 
Костылина на предательство, а  трудолюбие, смекал-
ка, готовность нести людям радость вызывают уваже-
ние и доверие горцев по отношению к Жилину.  Такая 
работа, содействующая формированию убеждения 
в существовании законов гуманизма, человечности, 
по которым должны жить люди всех национальнос-
тей и вероисповеданий,  готовит учащихся к созданию 
высказывания «Две жизненные позиции в рассказе 
«Кавказский пленник», позволяет  акцентировать вни-
мание учащихся на гуманистической идее необходи-
мости терпимого и  уважительного  отношения к людям 
[Соловьёва: 2013, с. 194 – 199] 

Работа над сочинением-переживанием событий в 
жанре комического рассказа актуализирует широкий 
спектр знаний об аксиологии гуманизма, содействует 
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формированию отношения к явлениям окружающей 
действительности и гуманистических убеждений уча-
щихся и осуществляется в рамках следующего алго-
ритма: запись ответов на вопросы на карточках по ва-
риантам; озвучивание записей в группах, оставление 
высказывания на тему «Я пишу комический рассказ. 
Что будет смешно в моём рассказе?; «Кем будет мой 
герой?»;  «Каким будет название моего рассказа?»

В рамках мастерской творческого письма на уроке 
подготовки к сочинению «Случай из жизни» происхо-
дит углубление представлений о ханжестве, лицеме-
рии, невежестве, о контроле и самоконтроле, осмотри-
тельности, скептицизме,  критичности, объективности 
как способе преодоления негативных явлений.

В процессе  актуализации личного опыта (читатель-
ского или житейского) учащиеся определяют  объект 
комического, составляют  перечень понятий, обозна-
чающих различные пороки и недостатки, уточняют их 
значения в словарях, составляют устный портрет бу-
дущего героя в процессе знакомства с перечнем наз-
ваний произведений и имён героев рассказов А. П. Че-
хова. 

Выразительное чтение фрагментов ранних юморис-
тических произведений писателя содействует осмыс-
лению некоторых приёмов создания комического, кон-
струированию высказывания, обличающего пороки и 
недостатки, свойственные обществу и конкретным лю-
дям [5, с. 247-249].

В оценивании письменных и устных высказываний 
учащихся необходимо исходить из количественных и 
качественных показателей уровня сформированно-
сти умений применять знания о ценностях гуманизма 
в качестве регуляторов собственного сознания и по-
ведения, таких как степень точности высказываний о 
понятиях аксиологии гуманизма, рассматриваемых в 
процессе лексической работы  на уроках литературы, 
в беседах, дискуссиях, письменных работах, при анке-
тировании и т.п.; степень соотнесённости личностных 
оценок фактов, явлений, событий окружающей дей-
ствительности, проявляющихся в процессе выявления 
первоначального впечатления о прочитанном про-
изведении, и суждений, рассматриваемых в качестве 
базовых; готовность к реализации гуманистических 
убеждений в общественной жизни (правильное пони-
мание причин проявления антигуманности в обществе, 
го-товность участия в общественной борьбе с негатив-
ными явлениями; отношение к производительному, об-
щественно полезному труду как творческому процес-
су); осознание сущности гуманистических ценностей, 

находящих отражение в произведении; личностное, 
эмоциональное восприятие ценностей гуманизма; го-
товность и умение школьников отстаивать и проявлять 
свои убеждения в повседневной деятельности и пове-
дении.

Критериями оценивания письменных высказываний 
учащихся являются глубина понимания специфики во-
проса, уровень владения навыками анализа текста в 
ценностном аспекте, обоснованность привлечения 
текста произведения, последовательность и логич-
ность изложения, следование нормам речи. 

Аксиологический подход, направленный на реали-
зацию гуманистического потенциала учебного мате-
риала, позволяет рассматривать изучение литературы 
в школе «не только как процесс усвоения системы 
знаний, умений и компетенций, составляющих инстру-
ментальную основу учебной деятельности, но и как 
процесс развития личности, принятия духовно-нрав-
ственных, социальных, семейных и других ценностей» 
[7, с. 9].
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ российского законодательства в сфере государственного контроля (над-

зора) в Российской Федерации предпринимательской деятельности. Рассматриваются составляющие по-
нятия государственного контроля (ндзора) предпринимательской деятельности, а также анализируются 
принципы государственного контроля (надзора), как основы правового регулирования и правоприменитель-
ной практики. 

ABSTRACT
In the article the analysis of the Russian legislation is conducted in the field of state control (supervision) in Russian 

Federation of entrepreneurial activity. The making concepts of state control of entrepreneurial activity are examined, 
and also principles of state control (supervision), as bases of the legal adjusting and правоприменительной practice, 
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Ключевые слова: государственный контроль (надзор), предприниматель, хозяйствующий субъект, зако-
нодательство, принципы государственного контроля.

Keywords: state control (supervision), businessman, managing subject, legislation, principles state control.

Предпринимательская деятельность, как рос-
сийских, так и иностранных граждан в Российской 
Федерации основаны, по общему правилу, на нацио-
нальном режиме или режиме наибольшего благопри-
ятствования. Вместе с тем, учитывая сложившуюся 
экономическую и внешнеполитическую ситуацию со 
странами-партнерами российского государства, а 
также имеющиеся перспективы, следует сказать, что 
азиатский вектор все больше разворачивает Россию 
в сторону восточных соседей. В данных условиях зна-
чительно возрастает роль правового регулирова-ния 
отношений, возникающих между государством и участ-
никами предпринимательской деятельности в различ-
ных ее проявлениях. В статье будет проведен анализ 
современного состояния правовой составляющей госу-
дарственного контроля (надзора) в сфере предприни-
мательской деятельности в Российской Федерации.  

Принятый в 2008 г. Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» (далее ФЗ 
о контроле (надзоре)[1] не решил в полной мере про-
блему упорядочения взаимоотношений государства 
и предпринимательства, таким образом цель унифи-
цировать процедуру государственного контроля (над-
зора), с принятием данного нормативного правового 
акта, достичь не удалось. 

В частности, из сферы действия ФЗ о контроле 
(надзоре) исключены отдельные виды государствен-
ного контроля (надзора)[2], например, при проведении 
оперативно-разыскных мероприятий, при произ-вод-
стве дознания, при проведении предварительного 
следствия; при осуществлении прокурорского надзора 
(за исключением случаев проведения органами госу-
дарственного контроля (надзора); при производстве 
по делам о нарушении антимонопольного законода-

тельства Российской Федерации; при расследовании 
причин возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и ликвидации их по-
следствий  и др. 

Отметим, что Федеральным законом о контроле 
(надзоре) определяется понятие государственно-
го контроля, в общем виде под ним понимается дея-
тельность уполномоченных органов государственной 
власти, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений хозяйствующим субъектом 
требований, установленных Федеральным законом о 
контроле (надзоре), другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации (далее - обязатель-
ные требования), посредством организации и прове-
дения проверок, принятия мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, а 
также деятельность по систематическому наблюдению 
за исполнением обязательных требований, анализу и 
прогнозированию состояния исполнения обязательных 
требований хозяйствующими субъектами. [3]  

В целом на данном этапе развития, законодатель-
ство о государственном контроле (надзоре) в сфере 
предпринимательской деятельности представляет 
собой общие и специальные нормы. К общим можно 
отнести ФЗ о контроле (надзоре), который регулиру-
ет вопросы: 1) организации и проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля;

2) взаимодействия органов, уполномоченных на 
осуществление государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при организации и проведе-



Российско-китайский научный журнал «Содружество» № I (1), 2016 /  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ72

нии проверок;
3) устанавливает права и обязанности органов, 

уполномоченных на осуществление государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, их до-
лжностных лиц при проведении проверок;

4) устанавливает права и обязанности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля, меры по защите их прав и закон-
ных интересов.

Федеральный закон о контроле (надзоре) опре-
деляет так же принципы государственного контроля 
(надзора)[4], которые представляют собой фундамент 
правового регулирования и практики, обеспечивая 
стабильность и последовательность развития регули-
руемых правоотношений. Принципы, обозначенные в 
законе, можно разделить на две группы: направленные 
на защиту прав предпринимателей и принципы органи-
зации и осуществления государственного контроля[5]. 

К первой группе можно отнести: 1) преимуществен-
но уведомительный порядок начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности;

2) презумпция добросовестности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей;

3) открытость и доступность для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей:

- нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, муниципальных правовых актов, соблюдение ко-
торых проверяется при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля;

- информации об организации и осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, включая информацию:

 - об организации и о проведении проверок, 
- о результатах проведения проверок и о принятых 

мерах по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, 

- о правах и об обязанностях органов государствен-
ного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля, их должностных лиц, за исключением информа-
ции, свободное распространение которой запрещено 
или ограничено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4) проведение проверок в соответствии с полно-
мочиями органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, их должностных лиц;

5) недопустимость проводимых в отношении одного 
юридического лица или одного индивидуального пред-
принимателя несколькими органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля проверок исполнения одних и тех же обязательных 
требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

6) недопустимость требования о получении юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми разрешений, заключений и иных документов, выда-
ваемых органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, для начала осуществления 
предпринимательской деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.

Ко второй группе принципов относятся: 1) ответ-
ственность органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля, их должност-
ных лиц за нарушение законодательства Российской 

Федерации при осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля;

2) недопустимость взимания органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля с юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей платы за проведение мероприятий 
по контролю;

3) финансирование за счет средств соответствую-
щих бюджетов, проводимых органами государственно-
го контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля проверок, в том числе мероприятий по контролю;

4) разграничение полномочий государственных ор-
ганов всех уровней на основании федеральных зако-
нов и законов субъектов Российской Федерации.

Следует отметить, что несмотря корреспондирую-
щий характер второй группы принципов к государ-
ственным органам, их должностным лицам нельзя от-
рицать их влияния на права хозяйствующих субъектов.

Говоря об общих нормах законодательства о госу-
дарственном контроле (надзоре) в сфере предпри-
нимательской деятельности, следует сказать также о 
большом массиве специальных норм, которые содер-
жатся в других федеральных законах и иных норма-
тивных правовых актах (преимущественно в адми-
нистративных регламентах). Специальные нормы 
устанавливают особенности осуществления отдель-
ных видов контроля.

Так, административные регламенты определяют 
процедуру осуществления отдельных видов контроля 
и являются подзаконными правовыми актами. Админи-
стративные регламенты содержат последовательное 
описание всех действий контрольно-надзорных орга-
нов при реализации ими своих полномочий. Вместе 
с тем, административные регламенты громоздкие по 
своему объему имеют сложный для понимания юриди-
ческий и технический язык, что в значительной степени 
затрудняет его использование. 

Таким образом, правовое регулирование предпри-
нимательской деятельности в Российской Федерации 
на современном этапе своего развития не имеет сис-
темообразующего вектора. По этой причине институт 
государственного контроля (надзора) предпринима-
тельской деятельности представляет собой сложную 
и постоянно меняющуюся систему норм, регламентов, 
правил. Принимаемые нормативные акты зачастую 
сложны в применении, содержат обширное специаль-
ное регулирование и большое количество бланкетных 
норм, отсылающих к подзаконным нормативным пра-
вовым актам. 
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АННОТАЦИЯ
Приведены математические модели и методы расчета геометрических характеристик элементов маг-

нитной системы торсатрона «Ураган-2М», которые позволяют получить трехмерные твердотельные и 
поверхностные модели винтовой обмотки, провести инженерные расчеты напряженно-деформированно-
го состояния системы, процессов теплообмена и определения удерживающих плазму свойств магнитного 
поля. Для определения координат точек на поверхности винтовой обмотки использованы метод кинемати-
ческого моделирования, сплайны Безье и уравнение Оверхаузера.  

ABSTRACT
The subject of this article is the mathematical models, methods and software for obtaining the three-dimensional 

geometric model of the helical winding of «Upagan-2M» torsatron. To determine the coordinates of points on the surface 
of the helical winding methods of kinematic modeling, Bezier splines and Overhauser equation were used. The simulation 
results allow to perform number of critical engineering calculation of the system, in particular, calculation of stress-strain 
state of the system, heat transfer processes and to identify plasma retaining properties torsatron magnetic field.

Ключевые слова: торсатрон; магнитное поле; электродинамические усилия; напряженно-деформиро-
ванное состояние.

Keywords: torsatron; magnetic field; electrodynamic forces; stress-strain state.

Введение
Одной из основных проблем при создании энерге-

тических термоядерных установок стеллараторного 
типа, является проблема получения математических 
моделей геометрии элементов магнитной системы. К 
таким элементам относятся магнитные обмотки торса-
трона «Ураган-2М» 

Настоящая работа по математическому моделиро-
ванию геометрии ВО проводится с целью получения 
трехмерных твердотельных и поверхностных компью-
терных моделей магнитной системы термоядерных 
установок стеллараторного типа. Практическая цен-
ность моделирования состоит в том, что геометриче-
ские характеристики таких моделей используются в 
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качестве управляемых параметров в расчетных рабо-
тах по определению напряженно-деформированного 
состояния, теплообмена и магнитных характеристик 
удерживающего плазму поля.

1. Особенности конструкции торсатрона «Ура-
ган-2М»

Магнитная система торсатрона состоит из ряда 
магнитных обмоток, среди которых наиболее сложной 
является винтовая обмотка (ВО). Она двухзаходная и 
состоит из 40 проводников, каждый из которых в се-
чении имеет вид трапеции (стороны верхнего и ниж-
него оснований 20 и 24 мм, соответственно, и высота 

– 100 мм). Проводники ВО сформированы в 2 полюса, 
по 20 в каждом. Полюсы ВО состоят из двух полупо-
люсов по 10 проводников. Расположение проводников 
ВО на тороидальной поверхности представлено на 
рис. 1. Каждый проводник серединой основания тра-
пеции сечения размером 20 мм (точка а) опирается на 
тороидальную поверхность, а высота трапеции сече-
ния (линия в) является продолжением радиуса r мери-
дионального сечения тора. ВО расположена на торои-
дальной поверхности с большим радиусом R0 и малым 
r (R0 = 1700 мм, r = 400 мм).

 
Рисунок 1. Расположение проводников на тороидальной поверхности

Для расчета геометрических характеристик ВО 
используется две системы координат – тороидальная 
и глобальная (рис. 2). Соотношения, связывающие 
глобальную систему координат с тороидальной имеют 
вид:  .sinrz

;sin)cosrR(y
;cos)cosrR(x

0

0

θ=

ϕθ+=

ϕθ+=

  
Рисунок 2. Модель поверхности тора: хуz – глобальная система координат; М – точка, принадлежащая винто-

вому проводнику; θ,φ – тороидальные координаты точки М

В качестве исходных данных для автоматизированного построения трехмерной модели ВО используются 
геометрические характеристики, представленные на рис. 3. Их использование позволяет получить набор мери-
диональных сечений ВО через 0,5º приращения по φ. Всего на периоде поля таких сечений 180 (угловой сектор 
в 90º по φ). 

 
Рисунок 3. Геометрические характеристики размещения ВО на торе: φ – меридиональное сечение тора; θці1и   

θці2– угловые значения центра полюсов на радиусе тора; С1, С3 – хорды от центра полюса до первого проводника 
полуполюсов; С2 и С4 – хорды от центра полюса до последнего проводника полуполюсов
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В табл. 1 приведен набор меридиональных сечений ВО через 0,5º приращения по  φ.
Таблица 1. 

Набор меридиональных сечений ВО
Сечение  θці1,

град
Левый

полуполюс
Правый 

полуполюс
 θці2,
град

Левый 
полуполюс

Правый 
полуполюс

φ0 № п/п С1, мм С2, мм С3, мм С4, мм С3, мм С4, мм С1, мм С2, мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 0 57,3 312,8 57,3 312,7 180 56,9 307,1 56,9 307,1

0,5 2 1,3 57,3 312,9 57,3 312,6 179,2 56,9 307,1 56,9 307
…

89 179 178,5 56,9 307,2 56,9 306,9 2,6 57,4 313 57,2 312.6
89,5 180 179,2 56,9 307,1 56,9 307 1,3 57,4 312,9 57,2 312,6

2. Кинематический метод моделирования ВО 
Важным этапом создания автоматизированной 

системы построения геометрии ВО является разра-
ботка математических моделей и методов, которые 
обеспечивают:

– максимальную простоту описания;
– учет технологических особенностей изготовления;
– эффективность представления для приложений;
– интуитивные представления разработчиков;
– минимальные затраты на хранение и редактиро-

вание документации.
Суть метода заключается в том, что для задания по-

верхности необходимо описать ее каркас (образующие 
и направляющие кривой), семейство плоскостей, опре-
деляющих расположение сечений и граничные усло-
вия. Все перечисленные элементы рассматриваются 
как параметризованное множество точек, что делает 
алгоритм построения независимым от того, из каких 
кривых состоят контуры. Описание кинематической 
поверхности ВО складывается из описания изменения 
формы рисующей кривой и описания закона движе-
ния этой кривой в пространстве. Для ВО торсатрона 
рисующая кривая в каждый момент времени находит-
ся в одной плоскости и, по сути, представляет собой 
набор меридиональных сечений. Для задания кине-
матической поверхности ВО необходимо задать фор-
му рисующей кривой в плоскости и закон изменения 

такой кривой в пространстве. Пусть   
)(u ϑϕ

– семей-
ство плоских кривых ВО, зависящее от параметра u

, и принадлежащее конкретной плоскости 
2
1R

. Тогда  
32

1u RR:T →
 поверхность задается композицией 

отображений 
)(T),u( uu ϑϕ=ϑϕ

, где ϑ,u  – криво-

линейные координаты поверхности.
Для ВО реализована естественная ситуация про-

явления кинематичности поверхности, когда формо-
образование поверхности осуществляется набором 
меридиональных сечений. В этом случае поверхность 
получается как движущаяся в пространстве кривая, 
поочередно принимающая форму этих сечений. При 
этом предполагается, что между сечениями поверх-
ность интерполируется по, явно не указанному, про-
стому правилу. Преимущество кинематического ме-
тода моделирования ВО торсатрона, по сравнению с 
другими методами затягивания корсета поверхности, 
заключается в том, что для описания поверхности ВО 
требуется значительно меньшее число промежуточных 
сечений, что в свою очередь достигается за счет до-
полнительных возможностей управления плоскостью 
сечения.

Алгоритм получения кинематической поверхности 
ВО достаточно трудоемок. Сложность заключается в 
том, что для получения пространственных координат 
надо выполнить большое количество действий. Мож-
но значительно упростить задачу, если использовать 
растровое представление поверхности. В этом случае 
модель поверхности ВО представляется в виде сет-
ки, состоящей из характерных пересекающихся ли-
ний, принадлежащих поверхности. В нашем случае в 
качестве таких линий используются меридиональные 
сечения и отрезки, соединяющие характерные точки 
при разбиении замкнутых линий ограничивающих се-
чения. Точки пересечения замкнутых кривых, ограни-
чивающих сечение и отрезки, образуют узлы растра, а 
множество таких точек на моделируемой поверхности 
– растр (рис. 4). В случае если расстояние между уз-
лами растра мало, то точки растра достаточно точно 
описывают поверхность ВО.

 
Рисунок 4. Растровое представление поверхности винтовой обмотки торсатрона «У-2М»: 1 – полюсы ВО; 2 – 

поверхность тора; 3 – меридиональное сечение; 4 – отрезки, соединяющие характерные точки замкнутых линий, 
ограничивающих меридиональные сечения проводников в полюсах
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При решении практических задач, например, рас-
чета напряженно-деформированного состояния тор-
сатрона, появляется необходимость иметь доступ к 
точкам поверхности, лежащим между узловыми точ-
ками растра. Для восстановления координат точек на 
поверхности ВО используется аппроксимация с помо-
щью сплайнов Безье.

3. Определение координат точек на поверхности ВО
Для восстановления поверхности сплайном Безье 

в каждой ячейке сетки (к имеющимся четырем точкам 
растра) добавляется еще двенадцать точек так, чтобы 
в каждой ячейке оказалось шестнадцать опорных уз-
лов. По этим шестнадцати опорным узлам строится 
аппроксимирующая поверхность Безье для ячейки [1]

ij
j3ji3i

3

0i

3

0j

j
3

i
3 K)1()u1(ucc),u(K −−

= =
ϑ∆−ϑ∆∆−∆∑ ∑=ϑ

 где  

0uuu −=∆
, 0ϑ−ϑ=ϑ∆

, 
j
kñ

– биноминальные 

коэффициенты;  ijk
 – радиусы векторы опорных уз-

лов.
Выбором опорных узлов можно достичь непрерыв-

ности и гладкости поверхности на стыках ячеек, а 
также удовлетворить граничные условия на кромках 
поверхности. При геометрическом моделировании 
поверхности ВО предусмотрен упрощенный алгоритм 
аппроксимации поверхности, который сохраняет преи-
мущества сплайнов Безье, но требует существенно 
меньшее количество опорных узлов. Эти узлы добав-
ляются только около кромок поверхности или около 
линии излома. При таком подходе всюду, кроме линии 
излома, поверхность будет гладкой. Линии излома при 
этом выглядят как линии, на которых происходит нару-
шение гладкости поверхности.

Пусть на исследуемой поверхности ВО располо-

жены криволинейные координаты ),u( ϑ  так, что если 

поверхность покрыта сеткой ,iu =  j=ϑ   ( і и j  – 
целые числа), то граница области на плоскости   будет 
сеточно-ломаной. Рассмотрим аппроксимацию ячейки 
такой сетки.

Предположим, что ни одна угловая точка ячейки не 
принадлежит границе области или линии излома. Вве-
дем в окрестности ячейки сетки 4x4 из вершин ячеек 
(рис. 5). 

 
Рисунок 5. Восстановление поверхности по Безье

Аппроксимирующая поверхность для ячейки 
описывается формулой
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;2/)2t5t3()t(R 23
1 +−=  

;2/)t4t3()t(R 3
2 −−=  

.2/)t(t)t(R3 −=
 
Эта поверхность обладает свойствами непрерыв-

ности и гладкости на стыках ячейки. Она получена из 
четырех биквадратичных участков поверхности мето-
дом Оверхаузера [1].

Рассмотрим свойства аппроксимирующей по-
верхности ВО. Для этого введем обозначения. 
Пусть ячейка поверхности соответствует квадрату 

на ),u( ϑ  – плоскости, при этом 
1uuu 00 +≤≤

, 
10 ≤ϑ≤ϑ

Пусть ячейка имеет координаты 
)5.0,5.0u( 00 +ϑ+

. Узлы обозначим парами 
),u( ϑ  координат, например, 

)1,u( 00 +ϑ
 . Опорны-

ми узлами являются все шестнадцать узлов, которые 
используются при ее параметризации.

Непрерывность поверхности на стыке ячеек опре-
деляется тем, что линия стыка целиком задается на-
ложением одних и тех же четырех узлов, являющихся 
опорными для обеих смежных ячеек поверхности ВО. 
Подтверждением этого служит факт, что если ячейки 

)5.0j,5.0i( ++    и  )5.0j,5.0i( +−  граничат, 
то координаты точки как линии соприкосновения при 
аппроксимации одной и другой ячейки описываются 
одним и тем же соотношением

1kj,i

3

0k
k K)j(R)(K −+

=
−ϑ∑=ϑ

 (1)
Гладкость на стыке ячеек следует из того, что па-

раметрические производные радиус-вектора поверх-
ности на линии соприкосновения целиком опреде-
ляются наложением двенадцати узлов, являющихся 
опорными для обеих ячеек. Действительно, пусть 
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ячейки )5.0j,5.0i( ++   и  )5.0j,5.0i( +−  

граничат между собой, тогда производная  ϑ∂∂ /Ê  
справа и слева одна и та же согласно (1). Производная  

iu/Ê =ϑ∂∂
 справа и слева выражается одинаково

.
2

KK)j(R
u
K 1kj,i1kj,1ik3

0kiu

−+−−++

==

−−ϑ
∑=

∂
∂



Представленный подход применяется только для 
внутренних ячеек аппроксимирующей поверхности ВО 
торсатрона «У-2М». Для граничных ячеек вводим фик-
тивные узлы взамен недостающих реальных узлов. Ко-
ординаты фиктивных узлов определяются из условий 
сохранения непрерывности и гладкости поверхности и 
из граничных условий в узлах кромок (или линий изло-
ма) ВО [2].

4. Математическая модель винтовой обмотки тор-
сатрона 

На основании изложенной методики построена ма-
тематическая модель винтовой обмотки торсатрона 
«У-2М». Тела каждого из 40 витков винтовой обмотки 
ограничены четырьмя трехмерными поверхностями. 
Узловыми точками при построении этих поверхно-
стей являются взятые попарно в каждом сечении по   
смежные вершины трапеций (сечение проводника 
плоскостями  ). Использовались сплайновые функции 
Безье и уравнения Оверхаузера. Координаты узловых 
точек вычислялись по параметрам (рис. 3) представ-
ленным в таблице 1, что обеспечивает наилучшее при-
ближение разработанной математической модели к ре-
альному рассматриваемому устройству – торсатрону.

В рамках разработанной модели определены коор-
динаты геометрических центров четырех полуполюсов 
винтовой обмотки в каждом сечении по  . Эти данные 
используются при расчетах пондеромоторных сил, 
действующих на винтовую обмотку при модельном 
рассмотрении токов, сосредоточенных в четырех то-
ковых нитях, соответствующих полуполюсам. 

Изложенные выше методы моделирования ВО 
использованы при написании компьютерных программ 
получения трехмерных моделей ВО. 

5. Компьютерные программы моделирования по-
верхностей ВО 

На основе разработанных математических моде-
лей и алгоритмов построения поверхностей торсатро-
на, обладающих сложной пространственной формой, 
написан ряд компьютерных программ [3]. Программы 

обеспечивают получение 3D компьютерных моделей 
узлов на экране дисплея и осуществление манипуля-
ций с такими объектами для решения ряда конструк-
торско-технологических задач при проектировании. 
Компьютерные программы обеспечивают также полу-
чение изображения по проекциям и различных видов 
сечений и разрезов, принятых в проекционном чер-
чении. Предусмотрена возможность редактирования 
компьютерного изображения современными графиче-
скими пакетами. 

Программа разбита на 5 функциональных частей: 
– интерфейс с пользователем;
– менеджер обработки пользовательских запросов;
– алгоритмы и процедуры, которые реализуют рас-

четы;
– блок хранения данных (исходных, промежуточ-

ных) и результатов;
– экспорт результатов в различные форматы.
Интерфейс программы обеспечивает взаимодей-

ствие между пользователем и программой. Начальное 
требование состоит в том, что система должна быть 
интерактивной графической системой, позволяющей 
моделировать основные действия конструктора по 
проектированию поверхностей. Методы организации 
графического диалога в настоящее время хорошо 
изучены. Поэтому упомянем лишь следующие требо-
вания, которым уделялось специальное внимание при 
разработке:

– пользователь должен видеть на экране одновре-
менно все нужные объекты, легко в них ориентиро-
ваться;

– количество действий, необходимое для вычисле-
ния каких либо операций, должно быть минимальным;

– вся необходимая информация должна находиться 
на экране.

Менеджер обработки пользовательских запросов 
обеспечивает контроль и управление действиями, 
выполняемыми программой для решения различных 
задач (например, построение меридиональных се-
чений ВО). При разработке программы используют-
ся математические модели и алгоритмы построения 
объекта, обеспечивается упорядоченное, с точки зре-
ния архитектуры, хранение всех данных и результатов, 
осуществляется экспорт результатов в различные фор-
маты.

В результате работы программы объект моделиро-
вания отображается на экране дисплея (рис. 6). Предо-
ставляется возможность редактирования его в среде 
AUTOCAD или другими средствами.

 
Рисунок 6. Трехмерная модель ВО торсатрона «У-2М»: а) – вид сверху;

б) – произвольное направление взгляда
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6. Выводы
В работе представлены математические модели, 

методы и программные средства для получения ком-
пьютерной трехмерной геометрической модели винто-
вой обмотки торсатрона. Геометрические характери-
стики ВО позволяют провести целый ряд инженерных 
расчетов системы, в частности, расчетов напряжен-
но-деформированного состояния системы, процессов 
теплообмена и определения удерживающих плазму 
свойств магнитного поля торсатрона.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы отношения между сложностями выводов строго эквивалентных тавтологий в 

системах Фреге. Показано, что существует последовательность пар тавтологий φn и ψn   таких, что для 
каждого n формулы  φn и ψn    строго эквивалентны, основные характеристики сложностей выводов φn огра-
ничены полиномом от длины φn, в то время как нижние оценки тех же характеристик сложностей выводов 
ψn являются экспоненциальными функциями от длины ψn.

ABSTRACT
In this paper the  relations between the proof complexities of strongly equal tautologies are investigated in Frege 

systems. We show that there is the sequence of pairs tautologies φn and ψn  such, that for every n  φn and ψn  are 
strongly equal, the main measures of proof complexities for φn are bounded by polynomial function in size of φn   just as 
the lower bounds for the same measures of  ψn are exponential function in size of φn.

Ключевые слова: определяющий конъюнкт, определяющая дизъюнктивная нормальная форма, строгая 
эквивалентность классических тавтологий, системы Фреге, характеристики сложностей выводов.     

Keywords: determinative conjunct, determinative disjunctive normal form, strong equality of classical tautologies, 
Frege systems, proof complexity measures.

Introduction
The traditional assumption that all tautologies as 

Boolean functions are equal to each other is not fine-
grained enough to support a sharp distinction among 
tautologies. The authors of  [1] have provided a different 
picture of equality for classical tautologies. They have 
introduced in [2] the notion of “determinative conjunct”, on 
the basis of which the notion of strong equality of classical 
tautologies was suggested in [1]. The idea to revise the 
notion of equivalence between tautologies in such way 
that is takes into account an appropriate measure of their 
“complexity”.  Such a modified notion of logical equivalence 
would have far-reaching consequences in classical logical 
theory. 

The relations between the proof complexities of strongly 
equal classical tautologies in some “weak” proof systems 
are investigated in [3]. It was proved that in some  proof 
systems the strongly equal tautologies have the same proof 
complexities, in the other proof systems some measures of 
proof complexities for strongly equal tautologies also are 
the same and the other measures differ from each other 

only by the sizes of tautologies.
In this paper the  relations between the four main 

measures of proof complexities (length, size, space and 
width) for strongly equal tautologies are investigated in the 
most traditional proof systems of Classical Logic - Frege 
systems. We show that there is the sequence of  tautology 
pairs φn and ψn  such, that for every n  φn and ψn  are 
strongly equal, the main measures of proof complexities in 
Frege systems for φn are bounded by polynomial function in 
size of φn   just as the lower bounds for the same measures 
of  ψn are exponential function in size of φn.

2.Main Notions And Notations
We will use the current concepts of the unit Boolean 

cube (En), a propositional formula, a disjunctive normal 
form (DNF), a classical tautology, Frege proof systems for 
classical propositional logic, proof  and proof complexity 
[4]. Let us recall some of them.

A Frege system F uses a denumerable set of 
propositional variables, a finite, complete set of 
propositional connectives; F has a finite set of inference 
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rules defined by a figure of the form  B
AAA m21

 (the 
rules of inference with zero hypotheses are the axioms 
schemes); F must be sound and complete, i.e. for each rule 

of inference B
AAA m21

  every truth-value assignment, 

satisfying mAAA 21 , also satisfies B, and F must prove 
every tautology.

 The particular choice of a language for presented 
propositional formulas is immaterial in this consideration. 
However, because of some technical reasons we assume 
that the language contains the propositional variables pi  
(i≥1) and (or) pij  (i ≥1; j≥1), logical connectives ¬,&,˅,Ͻ 
and parentheses (,). Note that some parentheses can be 
omitted in generally accepted cases.

By | φ | we denote the size of a formula φ, defined as 
the number of all variable entries in it. It is obvious that the 
full size of a formula, which is understood to be the number 
of all symbols, or the number of all entries of logical signs, 
is bounded by some linear function in | φ |.

2.1. Determinative disjunctive normal forms
Following the usual terminology we call the variables 

and negated variables   literals. The conjunct K  can be 
represented simply as a set of literals (no conjunct contains 
a variable and its negation simultaneously).

In [1] the following notions were introduced.
We call a replacement-rule each of the following trivial 

identities for a propositional formula ψ:
0 & ψ=0, ψ & 0=0, 1 & ψ= ψ,         ψ & 1= ψ,
0 ˅ ψ=ψ, ψ ˅ 0=ψ, 1 ˅ ψ=1, ψ ˅ 1=1,
0Ͻ ψ=1, ψϽ 0=ψ ̅, 1 Ͻ ψ= ψ, ψ Ͻ 1=1,
0 ̅=1, 1 ̅=0, ψ ̿= ψ, 
   
Application of a replacement-rule to some word consists 

in the replacing of some its subwords, having the form of 
the left-hand side of one of the above identities, by the 
corresponding right-hand side.

Let φ be a propositional formula, P={p1,p2,…,pn} be the 
set of all variables of φ, and P’={pi1,pi2,…,pim} (1 ≤m ≤n) be 
some subset of P.

Definition 1. Given σ = {σ1,σ2,…,σm}ϹEm, the conjunct 
Kσ={pi1

σ1,pi1
σ2,…,pim 

σm }   is called φ-1 -determinative (φ-0 
-determinative) if assigning  σj (1 ≤j ≤m) to each pij and 
successively using replacement-rules we obtain the value 
of  φ (1 or 0) independently of the values of the remaining 
variables.

φ-1-determinative conjunct and φ-0-determinative 
conjunct are called also φ -determinative or determinative 
for φ.

Definition 2.  φ-1 –determinative conjunct 
Kσ={pi1

σ1,pi2
σ2,…,pim 

σm }}   is called minimal determinative if 
no subset of Kσ is determinative for φ.

Definition 3.  DNF D={K1,K2,…,Kj} is called determinative 
DNF (dDNF) for φ if φ=D and every conjunct  Ki  (1 ≤i ≤j) is 
1-determinative for φ.

It is obvious that for every propositional formula φ 
perfect DNF is φ-determinative, but not every DNF for φ 
is dDNF.

Definition 4. dDNF for formula  φ is called shortest 
determinative DNF (sdDNF) if it consist of  the minimal 
number of conjuncts among all dDNF of φ.

Definition 5. sdDNF for formula  φ is called optimal 
determinative DNF (odDNF) if every conjunct in it is 
minimal determinative for φ.

Some arguments for the following definition were given 
in [1].

Main Definition. The classical tautologies φ and ψ are 
strongly equal if some DNF is odDNF both for φ and ψ.

The following notions and notations will be also useful 
further. For a conjunct  K={p1,p2,…,pm } we denote by fK 
the formula (p1&(p2 & (…&pm)…)) and for DNF D={K1,K2,…
,Kj} we call  formula form of D  the formula (fK1˅(fK2˅(…
˅fKj)…)).

2.2. Proof complexity measures
In the theory of proof complexity four main characteristics 

of the proof are: t- complexity, defined as the number of 
proof steps (length), l-complexity, defined as total number 
of variable entries in proof  (size), s-complexity (space), 
informal defined as maximum of minimal sum of sizes for 
formulas on blackboard needed to verify all steps in the 
proof (formal definitions are for example in [7]) and w- 
complexity (width), defined as the maximum of sizes of 
proof formulas.

Let ϕ be a proof system and φ be a tautology. We 
denote by tφ

ϕ (lφϕ ,sφ
ϕ ,wφ

ϕ)  the minimal possible value of 
t-complexity (l-complexity, s-complexity, w-complexity) for 
all ϕ-proofs of tautology φ.

Let M be some set of tautologies.
Definition 6. We call the ϕ-proofs of tautologies in a 

set M t-polynomially (l- polynomially, s- polynomially, w- 
polynomially) bounded if there is a polynomial p() such that 
tφ

ϕ ≤p(|φ|) (lφϕ ≤p(|φ|), sφ
ϕ ≤p(|φ|), wφ

ϕ ≤p(|φ|)) for φ in M.
2.3. Essential subformulas of tautologies
For proving the main results we use also the notion of 

essential subformulas, introduced in [5].
Let F be some formula and Sf(F)  be the set of all non-

elementary subformulas of formula F .

For every formula F , for every  )(FSf∈ϕ  and for 

every variable p  by 
pFϕ   is denoted the result of the 

replacement of the subformulas φ  everywhere in F  by the 

variable p . If  )(FSf∉ϕ , then  
pFϕ  is F .

We denote by  )(FVar  the set of variables in F .

Definition 7. Let p  be some variable that  )(FVarp∉  

and  )(FSf∈ϕ  for some tautology F . We say that  φ is 

an essential subformula in F  iff 
pFϕ   is non-tautology.

We denote by )(FEssf   the set of essential subformulas 
in tautology F.

If F is minimal tautology, i.e. F is not a substitution of a 

shorter tautology, then  )(=)( FSfFEssf .
In [5] the following statement is proved.
Proposition. Let F  be a minimal tautology and 

)(FEssf∈ϕ  , then in every F-proof of  F subformula φ   
must  be essential either at least in some axiom, used in 
proof or in formulae A1Ͻ (A2Ͻ (…ϽAm)…) Ͻ B for some 

used in proof inference rule  B
AAA m21

.
Note that for every Frege system the number of 
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mentioned essential subformulas is bounded with some 
constant. 

3. Main result 
Here we give the main theorem.
Theorem. There is the sequence of strongly equal 

tautologies pairs φn and ψn  such, that the main measures 
(t,l,s,w) of F-proof complexities for φn are bounded by 
polynomial function in size of φn   just as the lower bounds 
for the same measures of F-proof complexities of  ψn are 
exponential function in √|φn|.

Proof. Let us consider the tautologies  φn =  TTMn,2n-1, 
where:

TTMn,m=V(σ1,σ2,…,σn)ϵEn&j=1
m Vi=1

n pij
σj (n≥1,1≤m≤2n-1). 

It is not difficult to see that n
n n 22|=|ϕ  and every 

φn- determinative conjunct contains at least 2n -1 literals, 
therefore every dDNF of φn must have at least 22ⁿ-1 
conjuncts.  

In [6] is proved that F-proofs of tautologies φn are 
t-polynomially and l- polynomially bounded, therefore also 
s- polynomially and w- polynomially bounded (it is obvious 
that for every ϕ-proof  of tautology φ  wφ

ϕ≤sφ
ϕ≤lφϕ).

As ψn  we take formulae form of some odDNF of φn . 
The strong equality of φn and ψn is obvious and  |ψn|≥22ⁿ-1 
x(2n -1). Note that every ψn is minimal tautology and at 
least fK of every conjunct K from this odDNF is essential 
for ψn , therefore t-complexity of ψn is Ω(22ⁿ). It is obvious 
that l-complexity≥ t-complexity and s-complexity≥ 
w-complexity≥|ψn|.         

Remark. Note that the set of tautologies ψn is itself 
t-polynomially (l- polynomially, s- polynomially, w- 

polynomially) bounded. 
4.Conclusion
We show that in Frege systems the proof complexity 

measures of strongly equal tautologies can distinguish 
one from the other by order, just as in some “weak” proof 
systems they are the same. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные теоретические подходы к пониманию понятия «межличностная 

аттракция», приводятся внешние и внутренние детерминанты, оказывающие наибольшее влияние на про-
цесс формирования взаимного притяжения людей друг к другу. Обосновываются доводы о практической зна-
чимости учета факторов, обусловливающих явление аттракции, в контексте межличностного взаимодей-
ствия.

ABSTRACT
Іn article the main theoretical approaches to understanding of the concept «interpersonal attraction» are considered, 

the external and internal determinants having the greatest impact on process of formation of a mutual attraction of 
people to each other are given. Arguments about the practical importance of the accounting of the factors causing the 
attraction phenomenon in the context of interpersonal interaction locate.

Ключевые слова: межличностная аттракция, детерминанты, взаимодействие, партнер, внутренние 
факторы, внешние факторы.
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Проблема взаимодействия людей друг с другом 
является одной из центральных в психологической 
науке. В  советской и зарубежной психологии в каче-
стве термина для широкого круга феноменов эмоцио-
нальных отношений, от симпатии, возникающей на 
самом первом этапе знакомства, до любовных пере-
живаний, утвердился термин «межличностная аттрак-

ция». Впервые термин был использован в междуна-
родном справочнике психологических исследований 
«Psychological Abstracts», который в 1965 году выде-
ляет работы, посвященные проблеме аттракции, в спе-
циальный раздел [1, с. 89].

«Аттракция» (лат. attrahere – привлекать, притяги-
вать) – понятие, обозначающее возникновение при 
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восприятии человека человеком привлекательности 
одного из них для другого и на этой основе влечение 
одного человека к другому [2, с. 164].

Вообще «аттракция» – термин достаточно мно-
гозначный, Г.М.Андреева отмечает, что аттракцию 
рассматривают и как процесс формирования прив-
лекательности объекта и как результат, продукт этого 
процесса – положительное  отношение к этому объек-
ту. Также автор выделяет уровни межличностной 
аттракции: симпатию, дружбу и  любовь и связывает 
аттракцию с перцептивной стороной общения. 

В.Н. Куницына дает определение межличностной 
аттракции как процесса «предпочтения одних людей 
другим, взаимного притяжения между людьми, взаи-
мной симпатии» [6, с. 197].

У западных социальных психологов можно встре-
тить точку зрения, что к аттракции относятся любые от-
ношения между субъектами, в том числе и негативные, 
однако, Евгений Павлович Ильин утверждает,  что та-
кой подход дискредитирует само понятие «аттракция» 
как «притяжение».

Накоплен значительный объем материала по во-
просам межличностного общения, его структуры, вли-
яния различных факторов на взаимодействие. Иссле-
дователи стремились выявить различные факторы, 
способствующие возникновению аттракции. Был на-
коплен огромный массив исследований влияния на 
аттракцию таких переменных, как уровень интеллекта, 
физическая привлекательность, сходство ценностей. 
Однако анализ имеющегося материала позволяет от-
метить, что эти исследования довольно ситуативны, 
вследствие чего отсутствует единый подход к понима-
нию аттракции, что является причиной существования 
множества теорий и концепций, объясняющих аттрак-
цию с разных точек зрения.

Среди факторов, оказывающих наибольшее вли-
яние на процесс межличностной аттракции, можно 
выделить внешние по отношению к процессу не-
посредственного межличностного взаимодействия и 
внутрен-ние, или собственно межлич¬ностные детер-
минанты аттракции. Рассмотрим подробнее каждую из 
этих групп. 

К внешним, то есть не связанным непосредственно 
с процессом взаимодействия, фак¬торам аттракции 
можно отнести: пространственную близость, потреб-
ность в аффилиации, совместную деятельность, час-
тоту взаимодействия.

Одним из внешних факторов, способствующих воз-
никновению аттракции, является, пространственная 
близость. Это создает доступность контактов с другим 
человеком, облегчает получение информации о нем, 
то есть способствует формированию его достаточно 
дифференцированного образа, и повышает вероят-
ность взаимодействия с ним. 

Связь между пространственной близостью и меж-
личностной аттракцией предложил известный пси-
холог Роберт Зайонц, сформулировав следу¬ющую 
зависимость: неоднократное использование какого-ли-
бо сти¬мула увеличивает привлекательность этого 
стимула для воспринимающего. Иначе говоря, то, что 
знакомо, нравится больше, чем то, что незнакомо. В 
своих экспери¬ментах исследователь находил под-
тверждение этому выводу. Например, он показы¬вал 
испытуемым фотографии, варьируя число показов от 

1 до 25 раз. Было замечено, что чем чаще человек ви-
дит конкретное лицо, тем более привлекательным оно 
ему кажется. Другой эксперимент: в ходе определен-
ной игры человек встречался со своим партнером от 
одного до восьми раз; затем игроков просили назвать 
тех, кто понравился больше других. Результат был 
сходен с предыдущим: чем чаще люди встречались в 
игре, тем больше они нравились друг другу. Но было 
введено важное уточнение — для того чтобы повтор-
ная встреча вызывала аттракцию, начальная реакция 
на партнера должна быть либо нейтральной, либо по-
ложительной. Повторный негативный стимул усиливал 
негативное восприятие партнера [4, с. 89].

Таким образом, пространственная близость, 
оказывая влияние на частоту взаимодействий, со-
ответственно увеличивает степень знакомства меж-
ду людьми, снижая их настороженность и возможный 
страх перед новым и незнакомым. Результатом стано-
вится возрастающая межличностная аттракция.

Однако сама по себе пространственная близость 
не является решающим фактором, влияющим на 
аттракцию. Во-первых, эффект многократного воздей-
ствия со временем исчезает. Во-вторых, из жизненного 
опыта хорошо известно, что находящиеся близко люди 
не только выбирают, но и отвергают друг друга. Поэто-
му требуется учитывать еще ряд факторов.

Следующим фактором, детерминирующим межлич-
ностную аттракцию является потребность в аффилиа-
ции, напомним, это потребность создавать и под¬дер-
живать удовлетворительные отношения с другими 
людьми, желание нравиться привлекать внимание, 
интерес, чувствовать себя ценной и значимой лично-
стью. Степень выраженности данной потребности  у 
того или иного человека в значитель¬ной мере опре-
деляет тип его межличностного поведения. Человек 
со слабо выражен¬ной потребностью в аффилиации 
производит впечатление необщительного, избега¬ю-
щего людей. Человек, у которого данная потребность 
выражена очень сильно, по¬стоянно ищет контакта с 
другими, стремится к людям, старается сделать так, 
чтобы его заметили. Общая направленность на людей, 
непереносимость одиночества ока-зывается для чело-
века с ярко выраженной потребностью в аффилиации 
фактором, усиливающим для него привлекательность 
другого человека, особенно на началь¬ном этапе взаи-
модействия, как потенциального партнера по общению 
[6, с. 192].

Фактором формирования и развития аттракции, ко-
торую отмечают исследователи, является совместная 
деятельность. Экспериментально установлено, что 
совместная деятельность сближает людей, при этом 
успешная совместная деятельность, даже в рамках 
игры,  способствует росту аттракции более, нежели не-
успешная.

Факторами, способствующими формированию и 
развитию аттракции между субъектами совместной 
деятельности, являются частота взаимодействия меж-
ду людьми, а также факт ожидания совместной встре-
чи. Еще в 1950 году Дж. Хоманс установил, что если 
частота взаимодействия возрастает, то возрастает и 
симпатии друг к другу, и наоборот. Поэтому, например, 
чем чаще руководитель встречается с подчиненными, 
тем выше степень их симпатий друг к другу.

Рассмотренные выше факторы определяются как 
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внешние детерминанты аттракции именно потому, что 
выступают в качестве ситуативных или внутрилично-
стных условий, способствующих или препятствующих 
сближению между людьми. Помимо того, как только 
люди вступили в контакт, начинает действовать новая 
группа факторов, вызванных самим процессом меж-
личностного взаимодействия.

К внутренним, или собственно межличностным де-
терминантам аттракции можно отнести: физическую 
привлекательность, стиль общения, частота взаимо-
действия, фактор сходства, дополнительности, под-
держивающее поведение, удачливость склонность к 
самораскрытию, эмоциональное состояние.

На первых этапах общения заметнее всего будет 
воздействие наиболее открытых для наблюдения ха-
рактеристик человека, не требующих для своего опо-
знания сколько-нибудь длительного времени. Главной 
из таких характеристик является внешность, степень 
физической привлекательности.

  Наиболее распространенным результатом иссле-
дования связи физической привлекательности объек-
та и симпатии к нему является констатация преимуще-
ства более красивых. Это преимущество проявляется 
и в более высоком социометрическом статусе в группе 
сверстников, начиная с раннего детства, по данным К. 
Дайон [4, с. 17]. , красивая внешность обеспечивает и 
мальчикам и девочкам более высокую популярность, 
начиная с четырех лет, отрицательная зависимость 
фиксируется лишь у девочек от 5 лет 5 месяцев до 6 
лет 10 месяцев, и в диадическом межполовом обще-
нии [3, с. 245].

Однако связь между физической привлекатель-
ностью и аттракцией находится в сложных, опосре-
дованных другими переменными зависимостях. Не-
которые соци¬альные психологи утверждают, что в 
основе предпочтения красивых или некраси¬вых ле-
жит не столько стремление человека выбрать в каче-
стве партнера по общению самого красивого, сколько 
прогноз его реакций на себя. В случае, когда человек 
уве¬рен в себе, он выбирает наиболее красивого из 
возможных претендентов, при отсутствии такой уве-
ренности ориентируется на средний или даже низкий 
уровень физической привлекательности.

Более высокий уровень физической привлекатель-
ности не обеспечивает стабильного успеха в долго-
временных отношениях: влияние внешней привлека-
тельности обычно более высоко в начале знакомства 
и снижается по мере того, как люди узнают о других 
чертах. 

Помимо внешности, на аттракцию влияют и другие 
свойства ее объекта, например социальные характе-
ристики человека, такие, как статус, образование, про-
фессия. В большинстве случаев аттракция положи-
тельно коррелирует с достоинствами объекта. У этого 
правила есть, однако, серьезные ограничения: «слиш-
ком» большая выраженность у человека положитель-
ных характеристик снижает аттракцию к нему.

Важным фактором межличностной аттракции яв-
ляется манера поведения (стиль общения). Об¬щение 
с одними людьми приносит нам большее наслажде-
ние, чем с другими. Те, кто проявляет щедрость, ве-
ликодушие, энтузиазм, нежность, живость, коммуни-
кабельность, решительность, как правило, нравятся 
больше, чем те, кого воспринимают как скупых, холод-

ных, апатичных, «агрессивно-эгоцентричных» или че-
ресчур робких.

Как уже было отмечено, симпатия к тому или иному 
человеку может зависеть от сходства с ним взглядов, 
установок, ценностей. Фактор формирования аттрак-
ции, обозначаемый как сходство, состоит в том, что 
«люди испытывают чувство симпатии к людям похо-
жим по каким-либо параметрам на них, и, наоборот, 
чувство антипатии скорее возникает в отношении не-
похожих людей».

Л.Я. Гозман, исследуя проблему эмоциональных 
отношений, высказывает предположение о том, что 
«предпочтение сходных людей связано со стремле-
нием обеспечить себе психологическую безопасность 
и комфортность общения» [4, с. 76].

Проведенные исследования показали, что люди 
охотнее оказывают помощь тем, кто одет в сходном 
стиле. В начале 1970-х годов был проведен следую-
щий эксперимент. Несколько исследователей, одни из 
которых были одеты консервативно, а другие – «по-сту-
денчески», просили у студентов монетку, чтобы позво-
нить по телефону. Когда экспериментатор был одет так 
же, как студент, требование выполнялось более чем 
в двух третях случаев; когда же студент и просящий 
были одеты по-разному, студенты давали монету ме-
нее чем в половине случаев.

По данным исследователей существует фактор, 
детерминирующий межличностную аттракцию, заклю-
чающийся в том, что «люди стремятся к тем людям, 
которые обладают качествами, дополняющими их соб-
ственные». Теорию, подчеркивающую различия, а не 
сходство между людьми как основу межличностной 
аттракции, предложил американский психолог Роберт 
Винч, назвав ее теорией дополняющих потребнос-
тей. Ее основное положение можно сформули¬ровать 
следующим образом: при отборе брачных партнеров 
и даже друзей мы чаще выбираем тех, кто удовлетво-
ряет наши потребности, а максимальное удовлетво-
рение имеет место тогда, когда два человека имеют 
скорее дополняющие, а не сходные потребности [1, с. 
56]. Хотя немало примеров подтверждают данную те-
о¬рию, многие исследователи не разделяют ее, пола-
гая, что она носит гипотетический характер и нуждает-
ся в дополнительной проверке.

Другой важнейшей внутренней детерминантой меж-
личностной аттракции является выра¬жение личного 
отношения к партнеру в ходе общения. Если инициа-
тор воздействия в процессе совместной деятельности 
оказывает,  либо проявляет готовность оказать реаль-
ную помощь партнеру, путем личных усилий, то этим 
формирует у него положительное отношение к себе. 

Еще Аристотель говорил, что люди любят тех, кто 
делает им добро. Аттракция, таким образом, возника-
ет в ответ на положительные действия, неприязнь – в 
ответ на негативные действия. Симпатия по отноше-
нию к людям, оказавшим нам услугу, простирается 
даже на те ситуации, когда эта услуга вышла ненаме-
ренной.

Однако не всегда мы испытываем симпатию к тем, 
кто оказывает нам услуги. Конкретно, люди не любят 
получать подарки, если те предполагают какие-то 
ответные дары, или от тех, кто извлекает какую-то 
пользу для себя.

Розенфельд, объясняя эмпатийный аспект аттрак-
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ции, указывал на его связь с чувством защищенности, 
неодинокости. Наличие подобного рода отношений по-
зволяет человеку уменьшить негативное эмоциональ-
ное напряжение, что приводит к чувству благодарности 
к их носителю. Если инициатор воздействия удов-
летворяет потребности адресата в снятии внутренних 
переживаний, «эмоциональном резонансе»,  полном 
понимании, сочувствии, сопереживании, дружбе и под-
держке, тем самым формирует у него аттракцию.

Симпатия возникает и как результат положитель-
ных оценок со стороны партнеров по взаимодействию. 
Этот фактор экспериментально установили Р. Девис 
и П.Хофтон, «мы с симпатией относимся к людям, ко-
торые симпатизируют нам, и с антипатией к тем, кто 
так же относится к нам»

На аттракцию влияют и некоторые особенности 
вербального и невербального поведения объекта. Так, 
большей популярностью пользуются люди, предпочи-
тающие смотреть в глаза собеседнику, резко повыша-
ет аттрактивность человека добрая улыбка, влияют 
на аттракцию и ряд индивидуальных характеристик 
объекта, таких, как тембр голоса, конституциональный 
тип.

Особенностью инициатора, влияющей на аттрак-
цию к нему, является характеристика, не столько в 
действительности присущая человеку, сколько при-
писываемая ему, – это его удачливость, то есть, пред-
ставление о том, что даже в ситуации, не зависящей 
от собственной воли и поступков, его шансы на успех 
выше, чем у других. Обладание такими «свойствами» 
нередко повышает аттракцию к человеку. 

  Значимой детерминантой аттракции является и 
склонность человека к самораскрытию. Так, в целом 
самораскрытие связано с аттракцией положительно, 
но лишь до определенного предела. Если предметом 
самораскрытия между незнакомыми людьми становят-
ся интимные моменты жизни инициатора, особенно те, 
которые находятся в противоречиях с общественной 
моралью, то аттракция снижается [4, с. 67].

Даже такие непсихологические особенности си-
туации взаимодействия, как температура окружаю-
щей среды и скученность в помещении, оказывает на 
аттракцию значимое и вполне поддающееся регистра-
ции влияние. Наиболее адекватной для объяснения 
представляется аппеляция к состоянию субъекта – че-
ловек, находящийся в более комфортных условиях, 
склонен более позитивно относиться к другим людям.

Согласно многочисленным экспериментальным 
данным, как положительное, так и отрицательное по 
знаку эмоциональное возбуждение способствует росту 
склонности субъекта испытывать аттракцию к другому 
человеку.

Имеются и другие факторы, влияющие на аттрак-
цию. Прикосновения могут усилить или ослабить 
симпатии. Влияет также и восприятие запахов (оль-
факторная модальность) при межличностном взаимо-
действии. Аттрактанты (феромоны) не имеют ощути-
мого запаха, они действуют на уровне подсознания, 
что усиливает их влияние на поведение человека [7, 
с. 238].

Анализ опубликованных исследований, позволяет 
отметить, что детерминанты межличностной аттракции 
недостаточно изучены в психологии, что послужило 
основанием предпринятого нами пилотного эмпириче-

ского исследования, посвященного данной проблеме. 
В соответствии с целями исследования были 

использованы следующие методики: авторская анкета, 
направленная на диагностику личностных особенно-
стей объекта аттракции, «Маскулинность-феминин-
ность» Сандры Бем, «Ценностные ориентации» М. 
Рокича, Методика диагностики межличностных отно-
шений Лири Т., Методика личностного дифференциа-
ла.

Подсчет средних значений, коэффициентов корре-
ляции по каждой методике, затем анализ полученных 
в результате значимых коэффициентов, позволили 
сформулировать следующие выводы.

Психологическая природа межличностной аттрак-
ции имеет дифференцированный характер: иерархия 
факторов, определяющих возникновение аттракции, 
имеет гендерную специфику и обусловлена особенно-
стями субъекта и объекта аттракции.

Иерархия личностных факторов, обусловливающих 
возникновение аттракции по отношению к девушкам, у 
юношей и девушек имеет как сходство, так и различие.

Как у девушек, так и у юношей вызывают симпатию 
честные, отзывчивые, чуткие и доброжелательные де-
вушки, и, вызывают антипатию – высокостатусные, ма-
териально обеспеченные, при этом, властные, эгоис-
тичные, недоверчивые и агрессивные девушки. 

Для юношей более значимыми факторами возник-
новения аттракции являются, прежде всего, привлека-
тельная внешность в сочетании с высокой компетент-
ностью и склонностью к развлечениям.

Для девушек более значимыми факторами оказа-
лись особенности эмоциональной, интеллектуальной, 
коммуникативной, моральной сферы личности (жизне-
радостность, высокий интеллект, воспитанность, ува-
жительное отношение к партнеру, ответственность) а 
так же система личных ценностей (ориентация на ак-
тивную, материально обеспеченную жизнь).

Результаты пилотного исследования позволили 
убедиться в результативности использованных мето-
дик и разработать программу  исследования, с целью 
более глубокого изучения проблемы психологических 
детерминант межличностной аттракции.

Знание механизмов аттракции открывает возмож-
ности качественного анализа взаимодействия, способ-
ствует повышению его эффективности. 

Таким образом, межличностная аттракция опреде-
ляется действием целого ряда факторов. Положитель-
ное восприятие другого человека может зависеть от 
эмоцио¬нального состояния самого воспринимающе-
го, от степени выраженности у человека потребности в 
аффилиации, от того, находится данный человек рядом 
или он далеко. Людям скорее нравятся те, кто имеет 
взгляды, образование, ценности, статус, сходные с их 
собственными; те, чье поведение и стиль общения по-
ддержива¬ют их самоуважение и достоинство.

Владение информацией о том, как и почему люди 
сходятся или, напротив, не могут найти общего языка, 
открывает большие возможности практического прило-
жения знаний в контексте межличностного взаимодей-
ствия. Особенно в современных условиях, когда на-
растание агрессии в обществе приводит к разрушению 
системы конструктивного взаимодействия в структуре 
общения у представителей всех возрастных групп. Учет 
индивидуальных особенностей участников в контексте 
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конкретного социального взаимодействия, системы их 
межличностных отношений имеет большое значение 
для прогнозирования и организации общения.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты измерений прочности при растяжении единичных филаментов  ара-

мидного волокна Тапаран. Классификация результатов измерений с использованием кластерного анализа 
показала наличие 3-х кластеров с различной зависимостью модуля от предела прочности. Приводится ИК 
спектр и рамановский спектр волокна Тапаран  

ABSTRACT
The article presents the results of measurements of the tensile strength of single filament aramid fiber Taparan. The 

classification of the results of measurements using cluster analysis showed the presence of 3 clusters with different 
dependence on the tensile strength of the module. We present the IR spectrum and the Raman spectrum of the fibers 
Taparan

Ключевые слова: арамидное волокно тапаран, прочность, ИК, раман спектры
Keywords: aramid fiber Taparan, strength, IR, Raman spectra

1. Введение.
Арамидное волокно Тапаран производства  Yantai 

Tayho Advanced Materials Co. (КНР) является относи-
тельно новым продуктом на мировом рынке химиче-
ских волокон. В научно-технической литературе это 
волокно  представлено явно недостаточно. Цель на-
стоящей работы восполнить существующий пробел в 
знаниях и информации, что облегчит продвижение во-
локна “Тапаран” в частности, для использования в про-
изводстве полимерных композиционных материалов. 
Исследования    прочности единичных филаментов, 
сопоставление результатов механических испытаний 
со спектральными исследованиями широко использу-
ются для таких “традиционных” арамидных волокон 
как Кевлар и Тварон  [1],[2], проведены аналогичные 
исследования для волокон российского производства 
[3]. 

2. Экспериментальная часть
Эксперименты проводились на   ИК Фурье – спек-

трометре фирмы Bruker IFS 66v/S. 
Измерения спектров пропускания инфракрасного 

излучения проводились в  среднем (370 – 7500см-1) 
спектральном интервале,  при комнатной температуре, 
в вакууме 500 Па.  с шагом 2 см-1. Разрешение 0,2 см-1.

Для регистрации спектров  комбинационного рас-
сеяния  использовался спектрометр  IFS 66v/S. укомп-
лектованный приставкой FRA 106/s. Возбуждение про-
изводилось непрерывным лазером Nd:YAG с длиной 
волны 1064 нм. Мощность излучения варьировалась 
в диапазоне  150-450 мВт. Регистрация рамановских 
спектров осуществлялась в геометрии обратного рас-
сеяния. Подробное  отнесение линий приводится в ра-
боте [4].
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Рисунок 1 Инфракрасный спектр образца волокна Тапаран

Рисунок 2. Рамановский спектр  спектр образца волокна Тапаран

Измерения прочностных характеристик филамен-
тов проводилось на разрывной машине “Textechnology” 
(Германия) на зажимной длине 20мм со скоростью 5 
мм/мин. Регистрировались удлинение, предел прочно-
сти, модули E и F, работа  разрушения, линейная плот-
ность. Модуль E определялся отношением разности 

усилий, соответствующих удлинениям 0,5% и 1,5% к 
фиксированной разности этих удлиннений. . Для оп-
ределения модуля F фиксировались усилия 5сН и 25 
сН и их фиксированная  разность делилась на соответ-
ствующие удлинения. Очевидно, что при совпадении 
модулей E и F для образца справедлив закон Гука. 
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3. Статистическая обработка результатов экспе-
римента.

Статистическая обработка первичных данных при-

ведена в таблице 1. Всего было проведено 19 парал-
лельных измерений. 

                          Таблица 1. 
Обработка первичных экспериментальных данных. Mx-среднее значение соответствующей величины, Мх 

среднее значение, G1, G2  нижняя и верхняя границы доверительного интервала для p=0,95     
параметр δ, % σ, ГПа E, ГПа F, ГПа tex,текс a,сН/текс

G1 4.86 3.90 76,81 78,17 0,159 2.228
Mx 5.05 4.01 80,11 80,83 0,167 2.424
G2 5.23 4.11 83,40 83,49 0,174 2.620

Классификация всех результатов измерений была 
проведена аналогично работе [5]. Дендрограмма пред-
ставлена на рисунке 3. Проведённые кластерный ана-
лиз выявил неоднородность свойств образцов фила-
ментов волокна  Тапаран, аналогичную обнаруженной 
в работе [5] для другого класса арамидных волокон. 
Скорее всего это обусловлено спецификой процесса 
полимеризации в конкретном технологическом процес-
се. Для образцов из каждого кластера обнаружилась 
индивидуальная зависимость модуля “F” от предела 

прочности. Результаты обработки для каждого всей 
совокупности измерений и для каждого кластера в от-
дельности представлены на графиках рисунка 4. Для 
всей совокупности измерений наблюдается слабый 
рост модуля F с увеличением предела прочности,  ана-
логичное наблюдается для кластеров CL1 и CL3. Для 
кластера CL2 наоборот,  модуль  уменьшается с увели-
чением прочности образца. Установление физико-хи-
мических причин этого явления задачей последующих 
исследований.

                                       

Рисунок 3 Дендрограмма результатов испытаний всех образцов

В настоящее время можно утверждать о достовер-
ности обнаруженного эффекта и его важное значение 
для анализа результатов испытаний прочности. Впо-
лне вероятна ситуация, когда при попытке получения 
волокна  с повышенным модулем будет сделан выбор 
технологических режимов исходя из общей совокуп-
ности измерений, но при этом может увеличится доля 

образцов типа CL 2 c обратной зависимостью некон-
тролируемым и незаметным для технолога образом и 
следующий шаг по выбору новых технологических ре-
жимов будет сделан некорректно. Напротив, контроль 
за образцами этого типа позволит направлено выби-
рать технологические параметры, минизирующие их 
содержание в общей совокупности измерений.
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Рисунок 4. Зависимость модуля F от предела прочности для всех измерений и отдельных кластеров.

 Выводы.
1. Показано, что полученная совокупность измере-

ний прочностных характеристик единичных филамен-
тов волокна Тапаран состоит из 3-х кластеров (групп), 
которые различаются характером зависимости модуля 
от предела прочности. Обнаруженная особенность в 
свойствах является, скорее всего,  совокупным резуль-
татом особенностей технологического процесса.

2. Полученный результат может служить для на-
правленного выбора технологических параметров про-
цесса производства при получении волокна с заранее 
заданными свойствами.

Условные обозначения
δ-удлинение [%], σ-предел прочности [ГПа], E,F-мо-

дули [ГПа], а-работа  разрушения [сантиНьютон/текс], 
tex-линейная плотность, [текс]
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АННОТАЦИЯ
Цель работы: установление корреляционных зависимостей между качеством атмосферы г.Актау и здо-

ровьем взрослого населения. Данные о загрязнителях воздушной среды были получены в «Департаменте 
по защите прав потребителей Мангистауской области». Перечень заболеваний  был построен на основе 
«Руководства по международной статистической классификации болезней, травм и причин смерти деся-
того пересмотра». Для оценки корреляционной связи был использован  «Коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена». Установлено, что наибольший вклад в заболеваемость населения вносят – окись углерода, се-
роводород и окислы азота.

ABSTRACT
Purpose of the work: Establishing correlative dependences between quality of atmosphere of the Aktau city and 

health of adult population. Information about pollutants of the air atmosphere were taken from «Department on consumer 
protection of the Mangystau region».The list of diseases was based on «The guide of international statistical classification 
of diseases, injuries and causes of death of the tenth revision «. For an assessment of correlation communication was 
used «Coefficient of ranking correlation of Spirmen».It was established that the greatest contribution to incidence of the 
population is made - carbon monoxide, hydrogen sulfide and oxides of nitrogen.

Ключевые слова: атмосферный воздух, заболеваемость, коэффициент корреляции.
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Химические соединения, поступающие в окружаю-
щую среду с выбросами промышленных предприятий 
и автотранспорта способны накапливаться в объектах 
окружающей среды и организме человека, характери-

зуются наличием различных специфических токсиче-
ских эффектов (иммунотоксических, генотоксических и 
др.) [1, 2]. Выяснение закономерностей, определяющих 
состояние и поведение подобных веществ в окружаю-
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щей среде, их трансформации и влиянии на здоровье 
человека является одной из самых ответственных и ак-
туальных задач науки настоящего времени.

Города Прикаспийского промышленного региона 
Западного Казахстана являются центрами концентра-
ции предприятий нефтепереработки и транспорти-
ровки нефтепродуктов. В результате  их деятельности 
происходит формирование техногенных геохимиче-
ских аномалий с аккумуляцией в объектах среды оби-
тания химических веществ в концентрациях, опасных 
для проживающего там населения [3, 4]. Кроме того, 
природно-климатический условия региона, характери-
зующиеся высокими средне годовыми температурами 
и засушливостью, вносят значительный вклад в тран-
сформацию антропогенных загрязнителей в окружаю-
щей среды [5, 6].

Сочетание хронического токсического воздействия 
факторов малой интенсивности с высокой скоростью 
роста, увеличения массы тела и интенсивности обмен-
ных процессов в  организме подростка  создаёт усло-
вия для накопления и избирательного депонирования 
в тканях и органах неметаболизируемых ксенобиоти-
ков. В связи с этим, вызывает значительный интерес 
оценка показателей  корреляционных связей между 
загрязнением окружающей среды и заболеваемостью 
подростков, как одного из основополагающих крите-
риев качества окружающей среды.

Материалы и методы.
Данные о загрязнителях воздушной среды были по-

лучены путём выкопировки из статистических отчетных 
форм, полученных в «Департаменте по защите прав 
потребителей Мангистауской области». Оценивалось 
влияние на здоровье группы химических загрязните-
лей: сернистый ангидрид, сероводород, окись углеро-
да,  окислы азота,  аммиак, углеводороды, летучие ор-
ганические соединения (ЛОС). Перечень заболеваний  
был построен на основе «Руководства по международ-
ной статистической классификации болезней, травм 
и причин смерти десятого пересмотра». Для оценки 
уровня связи заболеваемости взрослого населения 
с уровнем загрязнения атмосферного воздуха был 
использован  «Коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена». Расчёты проводились с использованием 
модульной системы статистической обработки SAS-9. 
Для расчётов были использованы данные за период с 
2010 по 2015 годы.

Результаты и обсуждение.
Анализ полученных данных  показал, что имеются 

корреляционные связи средней и высокой силы уров-
ня первичной заболеваемости взрослого населения 
г.Актау, с рядом химических веществ, определяемых 
в атмосфере селитебных территорий. В частности, 
отмечается высокий уровень корреляционных связей 
осложнений беременности и родов с содержанием в в 
воздухе сероводорода, окислов азота, аммиака, угле-
водородов и   ЛОС (r от 0,49 до 0,81).  На следующем 
ранговом месте находятся болезни крови и кроветвор-
ных органов, уровень которых связан с наличием в 
воздухе сероводорода, аммиака, углеводородов, ЛОС 
(r от 0,71 до 0,78).  Далее следуют инфекционные и 
паразитарные болезни (сероводорода, аммиака, угле-
водородов, ЛОС) r от 0,77 до 0,84),  болезни системы 
кровообращения (аммиак, углеводороды, ЛОС) r от  
0,43 до 0,73. Среди химических веществ, для которых 

наиболее часто выявляются связи с уровнем заболе-
ваемости ведущее место занимают: сероводород (ин-
фекционные и паразитарные болезни, болезни крови 
и кроветворных органов, болезни нервной системы, 
болезни уха и сосцевидного отростка, болезни органов 
дыхания, болезни органов пищеварения, осложнения 
беременности и родов)  r от 0,43 до 0,77; аммиак (ин-
фекционные и паразитарные болезни, болезни крови и 
кроветворных органов, болезни нервной системы, бо-
лезни уха и сосцевидного отростка, болезни системы 
кровообращения, болезни органов пищеварения, ос-
ложнения беременности и родов) r от 0,43 до 0,89; 
углеводороды (инфекционные и паразитарные болез-
ни, болезни крови и кроветворных органов, болезни 
нервной системы, болезни системы кровообращения, 
осложнения беременности и родов) r от 0,61 до 0,84; 
ЛОС (инфекционные и паразитарные болезни, болез-
ни крови и кроветворных органов, болезни нервной 
системы, болезни системы кровообращения, осложне-
ния беременности и родов) r от 0,61 до 0,84.

Анализ полученных данных  показал, что имеются 
корреляционные связи средней и высокой силы уров-
ня распространённости заболеваемости взрослого 
населения г.Актау, с рядом химических веществ, оп-
ределяемых в атмосфере селитебных территорий. В 
частности, отмечается высокий уровень корреляцион-
ных связей между уровнем заболеваемости болезнями 
крови и кроветворных органов и содержанием в возду-
хе сероводорода, аммиака, углеводородов и ЛОС (r от 
0,43 до 0,94). Далее следуют новообразования, болез-
ни эндокринной системы, расстройства питания, нару-
шения обмена веществ и иммунитета, болезни системы 
кровообращения (сероводород, аммиак, углеводороды  
и ЛОС) r от 0,43 до 0,88. Среди химических веществ, 
для которых наиболее часто выявляются связи с уров-
нем заболеваемости ведущее место занимают: ЛОС 
(новообразования, болезни крови и кроветворных ор-
ганов, болезни эндокринной системы, расстройства 
питания, обмена веществ и иммунитета, болезни нерв-
ной системы, болезни глаз и его придатков, болезни 
системы кровообращения,  болезни костно-мышечной 
системы, осложнения беременности и родов) r от 0,43 
до 0,94; аммиак (новообразования, болезни крови и 
кроветворных органов, болезни эндокринной системы, 
расстройства питания, обмена веществ и иммунитета, 
болезни нервной системы, болезни глаз и его придат-
ков, болезни системы кровообращения,  осложнения 
беременности и родов) r от 0,43 до 0,71; углеводороды 
(новообразования, болезни крови и кроветворных ор-
ганов, болезни эндокринной системы, расстройства 
питания, обмена веществ и иммунитета, болезни нерв-
ной системы,  болезни системы кровообращения,  ос-
ложнения беременности и родов) r от 0,43 до 0,70.

Только для  болезней кожи и подкожной клетчатки, 
отмечается низкий уровень корреляционной зависи-
мости (в пределах статистической погрешности).

Таким образом, по результатам проведенного ис-
следования, установлено, что у взрослого населения 
максимальные корреляционные связи установлены 
между загрязнителями атмосферы и осложнениями 
беременности и родов, болезнями крови и кроветворе-
ния, болезнями уха и сосцевидного отростка.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена сравнительная характеристика схем лечения когнитивных нарушений с исполь-

зованием разных протоколов лазеротерапии у больных с нейроинфекциями.
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В структуре инфекционной заболеваемости ней-
роинфекции занимают одно из ведущих мест, их ра-
спространенность составляет больше 40%. Данная 
патология является угрожающим состоянием, имеет 
длительное течение и нередко вызывает серьезные 
осложнения с последующим долгим восстановитель-
ным периодом [1, с.448].

Одним из наиболее частых неврологических симп-
томов при нейроинфекциях является нарушение ког-
нитивных функций. Поскольку когнитивные функции 
связаны с интегрированной деятельностью головного 
мозга в целом, когнитивная недостаточность законо-
мерно развивается при самых разнообразных оча-
говых и диффузных поражениях головного мозга [2, 
с.168].

Под когнитивными функциями принято понимать 
наиболее сложные функции головного мозга, с помо-
щью которых осуществляется процесс рационального 
познания мира. К когнитивным функциям относятся: 
гнозис (восприятие информации, способность распо-
знавать информацию, поступающую от органов чувств, 
и соединять элементарные сенсорные ощущения в це-
лостные образы); память (способность запечатлевать, 

сохранять и многократно воспроизводить полученную 
информацию); интеллект (способность к анализу ин-
формации, выявлению сходств и различий, общего и 
частного, главного и второстепенного, способность к 
абстрагированию, решению задач, построению логи-
ческих умозаключений); речь (способность понимать 
обращенную речь и выражать свои мысли слова-
ми); праксис (способность приобретать, сохранять и 
использовать разнообразные двигательные навыки, в 
основе которых лежат заученные и автоматизирован-
ные последовательности движений); внимание (спо-
собность поддерживать оптимальный для умственной 
деятельности уровень психической активности) [3, 
с.45-50].

Обязательным диагностическим критерием являет-
ся наличие жалоб когнитивного характера, которые мо-
гут высказывать либо сам пациент, либо окружающие 
его лица (родственники, друзья, сослуживцы и др.). Ти-
пичными жалобами пациентов являются: трудности за-
поминания новой информации, нарушение памяти на 
текущие события; трудности обучения, приобретения 
новых знаний, навыков и квалификаций; забывчивость 
на имена и лица, особенно новых знакомых; невозмож-
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ность вспомнить содержание беседы с другими лица-
ми, содержание прочитанной книги или просмотренной 
телепередачи; невозможность удержать в памяти план 
действий; невозможность вспомнить, куда положил тот 
или иной предмет, имеющий для пациента большую 
ценность; трудности подбора слов при разговоре, за-
бывчивость названий предметов; легкие расстройства 
пространственной ориентации в малознакомой мест-
ности; трудности устного счета; трудности сосредото-
чения. [4, с.4-12].

Выделяют лёгкие, умеренные и тяжёлые когнитив-
ные нарушения. 

Умеренные когнитивные нарушения представляют 
собой моно- или полифункциональные когнитивные 
расстройства, явно выходящие за рамки возрастной 
нормы, но не ограничивающие самостоятельности и 
независимости, то есть не вызывающие дезадаптации 
в повседневной жизни. Умеренные когнитивные нару-
шения, как правило, отражаются в жалобах индивидуу-
ма и обращают на себя внимание окружающих; могут 
препятствовать наиболее сложным формам интел-
лектуальной активности. Среди неврологических па-
циентов синдром умеренных когнитивных нарушений 
встречается в 44% случаев [5, с.13-17]. При лёгких ког-
нитивных нарушениях показатели психометрических 
шкал могут оставаться в пределах среднестатистиче-
ской возрастной нормы или отклоняться от неё незна-
чительно, однако больные осознают снижение когни-
тивных способностей по сравнению с преморбидным 
уровнем и выражают беспокойство по этому поводу. 
Лёгкие когнитивные нарушения отражаются в жалобах 
больного, но не обращают на себя внимания окружаю-
щих; не вызывают затруднений в повседневной жизни, 
даже в наиболее сложных её формах. Популяционные 
исследования распространённости лёгких когнитивных 
нарушений до настоящего времени не проводились, 
однако можно предположить, что их распространён-
ность не уступает распространённости умеренных ког-
нитивных нарушений [6, с.251-266].

Для оценки когнитивных функций используются ней-
ропсихологические методы исследования. Они пред-
ставляют собой различные тесты и пробы на запоми-
нание и воспроизведение слов и рисунков, узнавание 
образов, решение интеллектуальных задач, исследо-
вание движений и т. д. [7, с.218]. Полное нейропсихо-
логическое исследование позволяет выявить клиниче-
ские особенности когнитивных нарушений и поставить 
топический диагноз. Однако в повседневной клиниче-
ской практике провести полное нейропсихологическое 
исследование не всегда возможно. Поэтому в практике 
во всём мире широко используются так называемые 
скрининговые нейропсихологические шкалы, которые 
позволяют подтвердить наличие когнитивных рас-
стройств в целом и оценить их количественно. 

Выбор терапевтической тактики определяется 
тяжестью когнитивных нарушений и их этиологией. 
Общепринятого подхода при нейроинфекциях на се-
годняшний день не существует. Очевидно, что пато-
генетическая терапия должна зависеть от основного 
заболевания и начинаться как можно раньше. В оте-
чественной неврологической практике традиционно 
принято курсовое назначение вазоактивных и нейро-
метаболических препаратов. Использование ацети-
лхолинергических препаратов у больных показало 

противоречивые результаты [8, с.37-42]. В этом аспек-
те альтернативным вариантом терапии может стать 
лазеротерапия, которая широко используется в комп-
лексной терапии многих заболеваний и эффективна 
в лечении различных патологических процессов [9, 
с.608].

Цель исследования. Изучить действие различных 
протоколов лазеротерапии на уменьшение длительно-
сти когнитивных нарушений у больных с нейроинфек-
циями.

Материалы и методы. Исследование было проведе-
но на базе отделения интенсивной терапии и детокси-
кации ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных 
болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины». 

В исследовании использовали: «Комплекс лазерный 
медико-биологический», производства ООО «Биофи-
зика-Украина» (ТУ В 33,1-34413533-001.2008; свиде-
тельство о государственной регистрации № 8445/2008, 
от 24.12.2008) разработан на базе уникального фемто-
секундного лазера с перестраиваемой длиной волны 
облучения (спектральный диапазон действия: 350-450 
нм; плотность мощности облучения 5-40 мВт/см2); ге-
лий-неоновый лазер «Лика-терапевт» производства 
ПМВП «Фотоника Плюс» (спектральный діапазон дей-
ствия: 405нм; 635нм; плотность мощности облучения 
25-40 мвт/см2 ).

Под наблюдением находилось 285 больных с ин-
фекционными поражениями нервной системы разной 
степени тяжести и формы течения болезни. Больные 
были разделены на пять групп методом случайной 
выборки, которые существенно не отличались по воз-
расту, полу, тяжести заболевания. Возраст пациентов 
– от 18 до 55 лет. Пациенты первой группы (группа ис-
следования, n=30) дополнительно к базисной терапии 
получали экстракорпоральное лазерное облучение 
крови (ЕЛОК) длиной волны 405 нм, второй группы 
(группа исследования, n=30) – ЕЛОК длиной волны 
635 нм, третьей группы (группа исследования, n=30) 
– ЕЛОК в фемтосекундном режиме, четвертой группы 
(группа исследования, n=135) – облучения зоны проек-
ции тимуса в фемтосекундном режиме, пятой группы 
(группа сравнения, n=60) – только базисную терапию. 
Базисная терапія включала этиотропные препараты, 
25% раствор магния сульфата, глюкокортекоиды, де-
зинтоксикационные средства (5% раствор глюкозы, 
0,9% раствор NaCl, раствор Рингера, реосорбилакт 
др.), спазмолитики, нестероидные противовоспали-
тельные, другие препараты по показаниям. Длитель-
ность базисной терапии во всех группах составляла 21 
день. 

Методика проведения ЕЛОК длиной волны 405 нм 
и 635 нм: венозную кровь больных групп исследования 
облучали в устройстве для переливания крови, крове-
заменителей и инфузионных растворов ПК 21-02 (ТУ 
64-0716-20-91) интенсивностью 25 мВт/см2 при заборе 
крови в стерильный контейнер и при реинфузии (объем 
крови 300мл). Методика проведения экстракорпораль-
ного лазерного облучения крови в фемтосекундному 
режиме: венозную кровь больных группы исследова-
ния облучали в устройстве для переливания крови, 
кровезаменителей и инфузионных растворов ПК 21-02 
(ТУ 64-0716-20-91) интенсивностью 20 мВт/см2 при за-
боре крови в стерильный контейнер и при реинфузии 
(объем крови 300мл). Такие мощности облучения были 
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выбраны по результатам предыдущих исследований, 
проведенных в системе in vitro. Было установлено, что 
такая интенсивность облучения не вызывала гемоли-
за и не изменяла количественный состав элементов 
крови. Суммарная длительность процедуры облучения 
составляла 55 минут.

Облучения зоны проекции тимуса в фемтосекунд-
ном режиме проводили через Incisura jugularis за гру-
дину под углом 130-150° мощностью 15мВт, время - 15 
минут. 

Курс лечения пациентов всех групп исследования 
составлял от 6 до 8 процедур на протяжении 3-х не-
дель.

Нейроинфекционный процесс был диагностиро-
ван на основании анамнестических данных, жалоб, 
в сочетании с анализом динамики течения заболева-
ния; общеклинического обзора; данных объективного 
неврологического статуса; магнитно-резонансной то-
мографии; вирусологических и серологических лабо-
раторных исследований, подтверждающих этиологию 
заболевания. Для оценки нейропсихологического ста-
туса применялись краткая шкала оценки психического 
статуса (MMSE). 

Критериями эффективности комплексной терапии 
с использованием разных протоколов лазеротерапии 
были: сроки регрессии когнитивних нарушений в срав-
нении у больных между группами исследования и по 
отношению к группе сравнения.

Статистическую обработку материалов иссле-
дования проводили с использованием программы 
«Statistica 6,0».

Результаты и их обсуждение. У пациентов всех групп 
по результатам исследования крови и ликвора мето-
дом ИФА и ПЦР преобладали инфекционные пораже-
ния нервной системы EBV этиологии, соответственно 

в 53,3%%; 43,4%%; 43,3%%; 47,5%% и 36,6%% боль-
ных в группах исследования и сравнения. В 20%%; 
23,4%%; 16,7%%; 20%% и 20%% больных в группах, 
соответственно, выявлено - HSV I. Среди поражений 
нервной системы во всех группах преобладали арах-
ноенцефалити в 53,3%%; 56,7%%; 63,3%%; 68,9%% и 
60%% случаев, соответственно. 

До начала исследования у пациентов всех групп с 
практически одинаковой частотой отмечались невро-
логические (поражение черепных нервов, нарушения 
чувствительности, моторные, мозжечковые, координа-
торные нарушения, расстройства вегетативной нерв-
ной системы), клинические (астенический синдром, 
гемодинамические нарушения, дисфункция желудоч-
но-кишечного тракта, увеличения размеров печенки и 
селезенки, лимфаденопатия) синдромы. 

По результатам исследования нейропсихологиче-
ского статуса по шкале оценки психического статуса 
(MMSE) проявления когнитивных нарушений выяв-
лены у 82,8% (236) пациентов. При этом легкие ког-
нитивные нарушения определены в 36,9% случаев 
(87 больных) и умеренные когнитивные нарушения 
установлены в 63,1%, у 149 пациентов. Распределе-
ние больных по группам представлено в таблице 1. У 
всех пациентов с когнитивными нарушениями были в 
наличии жалобы на повышенную утомляемость при 
выполнении умственной работы, снижение памяти, 
внимания, концентрации или способности к обучению, 
трудности сосредоточения, нарушение ориентации в 
местах большого скопления людей или в малознако-
мой местности, невозможность вспомнить содержание 
беседы с другими лицами, содержание прочитанной 
книги или просмотренной телепередачи; невозмож-
ность удержать в памяти план действий. 

Таблица 1 
Когнитивные нарушения у больных по группам

Группы 
пациентов

Абсолютное количество Относительное количество (%)
всего легкие умеренные всего легкие умеренные

Группа исс-
ледования 1 

(n=30)

26 10 16 86,7 38,5 61,5

Группа исс-
ледования 2 

(n=30)

25 9 16 83,3 36 64

Группа исс-
ледования 3 

(n=30)

24 9 15 80 37,5 62,5

Группа исс-
ледования 4 

(n=135)

110 39 71 81,5 35,5 64,5

Группа 
сравнения 5 

(n=60)

51 20 31 85 39,2 60,8

Полученные данные свидетельствуют (табл. 1) о 
том, что когнитивные нарушения до начала исследо-
вания определялись во всех группах фактически с оди-
наковой частотой, при этом преобладали умеренные 
когнитивные нарушения.

Как свидетельствуют данные приведенные в та-
блице 2 у пациентов 1-й и 3-й групп исследования, у 

которых применяли лазеротерапию в комплексном ле-
чении, длительность когнитивных нарушений в срав-
нении с больными пятой группы (группа сравнения) 
достоверно уменьшилась (р<0,05). При этом наиболее 
значимым было снижение времени регресса когни-
тивных нарушений при использовании в комплексной 
терапии екстракорпорального лазерного облучения 
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крови длинной волны 405 нм. Между тем, достоверной 
разницы в длительности когнитивных нарушений у па-

циентов 2-й и 4-й групп исследования в сравнении с 
больными 5-й группы (группа сравнения) не выявлено.

Таблица 2 
 Длительность когнитивных нарушений у больных, (M±m)

Группы больных Длительность проявлений (количество дней)
Группа исследования 1 (n=30) 9,9+0,6*²
Группа исследования 2 (n=30) 12,9+0,6
Группа исследования 3 (n=30) 11,7+0,3*

Группа исследования 4 (n=135) 13,7+1,3
Группа сравнения 5 (n=60) 13,8±0,2

Примечание: * разница в сравниваемых группах по отношению к группе сравнения достоверная, р<0,05; ² - 
разница при сравнении группы 1 по отношению к группам 2, 3, 4 достоверная, р<0,05.

При сравнении длительности проявлений когнитив-
ных нарушений на фоне лечения у пациентов в группах 
исследования, у которых применялись разные протоко-
лы лазеротерапии, установлено достоверное сокраще-
ние длительности когнитивных нарушений у больных 
1-й группы (ЭЛОК 405 нм) по сравнению с пациентами 
2-й (ЭЛОК 635 нм), 3-й (ЭЛОК в фемтосекундном режи-
ме), 4-й (облучение зоны проекции тимуса в фемтосе-
кундном режиме) групп. В сроках регресса когнитивных 
нарушений у больных 2-й, 3-й, 4-й групп исследования, 
достоверной разницы не выявлено. 

Выводы. Использование ЭЛОК 405 нм и ЭЛОК в 
фемтосекундном режиме эффективно в лечении ког-
нитивных нарушений у больных с нейроинфекциями. 
Наиболее значимое уменьшение сроков когнитивных 
нарушений отмечается при использовании в комплек-
сной терапии экстракорпорального лазерного облуче-
ния крови длинной волны 405 нм. Достоверной эффек-
тивности применения ЭЛОК 635 нм и облучения зоны 
проекции тимуса в фемтосекундном режиме в комп-
лексном лечении когнитивных нарушений у больных с 
нейроинфекциями не выявлено.
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АННОТАЦИЯ
Общая анатомия предлагает схему общего устройства тела человека, которая позволяет составить 

общие представления о структурных основах жизнедеятельности индивида. Тело человека состоит из ор-
ганов и сосудов. Они представляют собой автономные комплексы клеток и тканей разного вида. Ткани 
объединены посредством тканевых каналов рыхлой соединительной ткани, которые продолжаются в по-
лости сосудов через межклеточные щели и трансклеточные пути эндотелия. Подобные комплексы тканей, 
включая сосуды, осуществляют межорганные связи. Каждый орган имеет собственное, более или менее обо-
собленное сосудистое русло с определенными путями притока и оттока крови. Ткани как системы клеток 
и системы органов не автономны и представляют собой переходные образования в иерархии структурной 
организации индивида, в которой основными являются три уровня: клетка ↔ орган ↔ организм. Тело челове-
ка имеет квазисегментарное устройство – состоит из корпоральных сегментов в виде периартериальных 
комплексов органов. «Осевой скелет» таких сегментов образуют ветви аорты, их сопровождают вены, 
лимфатические сосуды и нервы.

ABSTRACT
General anatomy proposes scheme of general design of human body, which make it possible general notions about 

structural bases of individual life. Human body consists of organs and vessels. They are autonomous complexuses of 
different cells and tissues. Tissues are united by means of tissue channels of loose connective tissue, which continue 
into vascular lumen through intercellular chinks and transcellular ways of endothelium. Similar complexuses of tissues, 
including vessels, realize interorganic connections. Each organ has own, more or less isolated vascular bed with definite 
ways of  blood inflow and outflow. Tissues as systems of cells and systems of organs are not autonomous, they are  
transitional formations in  hierarchy of individual  structural organization, in which there are three main levels: cell ↔ 
оrgan ↔ оrganism. Human body has quasi-segmentary design – it consists of corporal segments in form of periarterial 
complexuses of organs. «Axial skeleton» of such segments is formed by branches of aorta, accompanied by veins, 
lymphatic vessels and nerves. 

Ключевые слова: анатомия, тело человека, корпоральный сегмент, артерия. 
Keywords: anatomy, human body, corporal segment, artery. 

В учебниках по анатомии человека обычно 
описывается строение абстрактного, усредненного ин-
дивида. Иногда, местами преподносится информация 
о том, что существуют индивидуальные, возрастные 
и половые особенности строения человека. Но эти 
вкрапления носят достаточно случайный характер, так 
сказать – для общего развития. Главный метод иссле-
дования в классической анатомии – аналитический. 
Для удобства изучения сложного объекта его сначала 
разделяют на части, которые затем объединяют в це-
лое. Причем не механически или формально, как это 
делалось когда-то, а с учетом порушенных при анализе 
связей. И не только механических, топографических, 
анатомо-топографических. Однако в теле человека 
нередко описывают образования, выделенные челове-
ком для его удобства. В природе нет паховой связки, 
искусственность ее выделения отмечается в учебни-
ках по анатомии человека. Хотя по большому счету это 
относится к любой части организма, кроме клеток: они 
способны к самовоспроизведению.

На протяжении последних 100-150 лет устоялось 
представление о том, что организм человека и высших 
животных состоит из клеток. Они составляют ткани 4 
видов, из которых построены органы. Системы орга-
нов объединяются в единый организм. Среди систем 
органов выделяются 2 интегративные системы – сер-
дечно-сосудистая и нервная. Конечно, встречаются 
варианты толкований представленной иерархии, ее 

расширяют, дополняя, например, субклеточным и мо-
лекулярным уровнями. Но суть дела от этого не ме-
няется, кроме одного – схема не абсолютна и не иде-
альна. 

В такой концепции устройства многоклеточного ор-
ганизма у высших животных незыблимыми представ-
ляются только 2 позиции – организм и клетка. Иначе 
бессмысленной становится сама концепция, поскольку 
организм – это сложная, неделимая система или ин-
дивид (лат. individuum – неделимое) [2], а клетка – это 
наименьшая частица любого живого организма, спо-
собная к самовоспроизведению, и, в конечном счете, к 
воспроизведению организма в целом. Остаются ткани, 
органы и системы органов. Ткани, если быть кратким, 
− это системы клеток. Таким образом, можно упростить 
иерархическую вертикаль устройства организма у выс-
ших животных: клетка → орган → индивид. 

Рассмотрим известные определения органа в хро-
нологическом порядке. 

1. К.Биша [4]: «Все животные представляют собой 
собрание различных органов, из которых каждый испо-
лняет свою особенную функцию и способствует, таким 
образом, сохранению целого… ткани … образуют ор-
ганы».

2. А.Раубер [14]: орган – это такая часть тела, ко-
торая составляет единицу определенной формы, вну-
треннего строения и функции, подчиненную высшей 
единице организма независимо от того, состоит он из 
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одной клетки или из типичных видов тканей (простые и 
сложные организмы).

3. В.П.Воробьев [2]: «Из … клеток и выделяемых 
ими продуктов строятся категории высшей структуры, 
ткани.., которые слагаясь в различных пропорциях и 
соотношениях, образуют высшие единицы – орудия 
тела, органы.., выполняющие ту или иную функцию… 
Организм человека, как целое, состоит … из органов, 
причем все они складываются по выработавшемуся в 
процессе развития человеческого организма опреде-
ленному типу, имеют определенное устройство и выпо-
лняют определенную функцию».

4. И.И.Шмальгаузен [16]: орган ( с греч. – орудие) 
– более или менее обособленная часть организма, не-
сущая определенную функцию. 

5. Д.А.Жданов [3]: «Ткани не существуют изолиро-
вано. Они участвуют в построении органов. Орган – это 
часть тела, которая занимает в организме определен-
ное положение, отличается своеобразной формой, 
имеет особое, определенное строение… и своеобра-
зные взаимоотношения с другими органами… и осо-
бую функцию».

6. М.Г.Привес [13]: «Орган является целостным об-
разованием, имеющим определенные, присущие толь-
ко ему форму, строение, функции, развитие и положе-
ние в организме». 

7. А.Ф.Никитин [7]: «Орган – это обособленная часть 
тела с присущей ей формой, строением и функцией, и 
занимающая определенное положение в организме». 

8. М.Р.Сапин [15]: «Орган – это часть тела, пред-
ставляющая собой сложившийся в развитии комплекс 
тканей, объединенных общей функцией, структурной 
организацией, занимающей определенное место в ор-
ганизме».

Определения №№ 4 (наиболее краткое), 5 (наибо-
лее емкое) и 7 имеют нечто общее и весьма важное: 
орган – обособленная часть тела индивида, тогда как 
ткани не существуют изолированно [3]. Я бы уточнил 
это положение: орган – автономная, т.е. самоуправ-
ляющаяся, часть организма. Поэтому она более или 
менее обособлена [16] и «является целостным обра-
зованием, имеющим определенные, присущие только 
ему форму, строение, функции, развитие и положение 
в организме» [13]. Чего не скажешь о ткани: «это эво-
люционно сложившаяся система клеток и неклеточных 
структур, объединенных общностью строения, разви-
тия и специализирующихся на выполнении определен-
ных функций» [7]. Сходно можно определить систему 
органов. Клетку от окружающей среды всегда отграни-
чивает плазмолемма, организм – его покровы (кожа, 
слизистые оболочки или т.п. образования). Для орга-
нов роль покровов играют серозы, капсулы, фасции и 
т.п. Ткани и системы органов не имеют собственных, 
специфических пограничных оболочек. 

Именно признак автономии (обособленности) выде-
ляет в рассматриваемой иерахии клетку, орган и ор-
ганизм. Но в отличие от организма и клетки, орган не 
способен к самовоспроизведению путем размножения, 
а клетка (орган тем более) как часть многоклеточного 
организма не индивидуальна. Все 3 уровня индивиду-
альной организации имеют собственную циркуляцион-
ную (циркуляторную) систему. Пересмотреть концеп-
цию устройства организма высших животных я решил 
еще и по той причине, что не смог найти понятный мне 

алгоритм соответствий в системе [организм и его части 
↔ циркуляционная система и ее части]. Ведь организм 
«представляет собой саморегулирующуюся и само-
обновляющуюся биологическую систему, состоящую 
из клеток и неклеточных структур, которые в процессе 
развития образуют ткани, органы и системы органов, 
объединенные в единое целое нервными и гумораль-
ными механизмами регуляции» [7]. 

Сегодня в российских вузах, за редким исключе-
нием, принято преподавать системную анатомию че-
ловека. В XIX веке широкое распространение полу-
чило динамическое / функциональное направление 
анатомических исследований (К.Биша), проводив-
шихся с учетом эволюции и эмбриогенеза [2,14]. Их 
результаты получили наиболее оформленный вид в 
системе Е.Майера (1855) с дальнейшим ее развитием 
в четырехтомном руководстве Г.Брауса (1921-1940): 
тело человека разделили на органы животной и рас-
тительной жизни – аппараты движения и внутренних 
органов, а также выделили периферические пути, про-
водящие жидкости (сосуды) и раздражение (нервы) [2]. 

Гуморальную взаимосвязь разных органов у чело-
века и высших животных осуществляет циркуляцион-
ная система. Это гораздо более широкое понятие, чем 
сердечно-сосудистая система, в состав которой входят 
сердце, кровеносные сосуды,  лимфатические сосуды 
и узлы [6]. Я считаю, что циркуляционная система 
включает еще тканевые и клеточные каналы. Иначе 
клетки и ткани могут оказаться вне (или на удалении 
от) системы относительно стабильной гуморальной 
(метаболической) интеграции множества разнотипных 
клеток и их ансамблей (ткани, органы) организма. По-
средством микрососудов и тканевых каналов к сердеч-
но-сосудистой системе «подключены» эндокринные 
железы и кроветворные, в т.ч. лимфоидные / иммун-
ные, органы и образования, без которых невозможно 
представить целостность организма человека и выс-
ших животных, относительно стабильную интеграцию 
их органов. Эндокринные железы и кроветворные ор-
ганы выполняют функции специальных приставок (на-
садок) сосудистого русла, корригирующих его функции 
и жизнедеятельность организма в целом в условиях 
изменчивой среды обитания. Циркуляционные каналы 
содержат продукты жизнедеятельности всех клеток, 
тканей и органов. Эти метаболиты служат носителями 
вполне определенной информации о меняющемся со-
стоянии своих продуцентов и часто регуляторами жи-
знедеятельности, а не только  источниками питания и 
дыхания или шлаками. 

Сосуды соединяют между собой органы, а также их 
части (доли, дольки, оболочки). Крупные внеорганные 
сосуды представляют собой органы – аорта и ее ветви, 
полые и воротная вены, лимфатические протоки с при-
токами. Внутриорганные сосуды так же не самостоя-
тельны, как и ткани. Они участвуют в построении орга-
нов и гомологичны оболочкам органов как комплексам 
разных тканей. В состав любого органа и (внеорганно-
го) сосуда обязательно входят две ткани – основная 
/ рабочая, органообразующая (эпителий, например, и 
эндотелий) и дополнительная, поддерживающая (рых-
лая соединительная ткань). Последняя содержит тка-
невые каналы – циркуляционные каналы без собствен-
ных клеточных стенок (эндотелиальной выстилки), 
которые обслуживают не только рыхлую соединитель-
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ную ткань, но и ткани, которые она объединяет и по-
ддерживает (механически, трофически и т.п.) – эпите-
лиальные (включая эндотелии), мышечные, нервные, 
кроветворные, а также костные и хрящевые. Тканевые 
каналы служат продолжением сосудов к межклеточ-
ным щелям (или околоклеточным микроокружениям 
А.Поликара) во всех тканях. 

Вернемся к иерархии структурной организации у 
человека и высших животных. Циркуляционная систе-
ма обеспечивает гуморальную взаимосвязь органов 
посредством сосудов, которые внедряются в толщу 
органов и уже там продолжаются в тканевые каналы 
интегративной (соединительной) ткани. Они сильно ре-
дуцируются, как и межклеточное вещество, до межкле-
точных щелей. Внутриклеточные каналы циркуляции – 
это проблема цитологии. При всей своей безусловной 
важности они второстепенны при рассмотрении про-
блемы многоуровневой организации множественных 
клеток в единый организм. При этом реально, анатоми-
чески (согласно определению органов) автономными 
образованиями являются только внеорганные сосуды. 
Тканевые каналы или щели структурно совершенно 
не обособлены и описаны только в соединительной 
ткани. Ее тканевые каналы организуют межтканевые 
потоки метаболитов, в т.ч. между кровью и паравазаль-
ными тканями. Какие-то особые циркуляционные ка-
налы между системами органов не описаны.

Автономизация органов начинается в эмбриогене-
зе: 1) функционально она достигается приобретением 
собственных сосудов и нервов; 2) морфологически 
проявляется обособлением трехслойных закладок ор-
ганов – их первичный (эпителиальный или ему подо-
бный) зачаток окружается слоем мезенхимы и (невсег-
да) участком целомического эпителия, 2а) связь между 
зачатками соседних органов прогрессивно сужается, 
хотя в разной степени [8]. Подобные процессы в эво-
люции и онтогенезе начинаются с сомитов. Метамерия 
(последовательная цепь отрезков тела, сходных по 
форме и строению) позднее утрачивается в той или 
иной мере. При этом сегментация тела сохраняется 
и даже нарастает, хотя видоизменяется – образуются 
корпоральные сегменты с разными размерами и фор-
мой. 

Сегментарная организация представляется мне 
разновидностью дробления тела многоклеточного жи-
вотного – разделения целого на сходные, взаимосвя-
занные части, выполняющие общую функцию. В ре-
зультате появляются возможности более эффективной 
ее реализации и / или более экономного использова-
ния маломощного источника энергии для выполнения 
работы – функционирования  организма в условиях 
низких энергий и скоростей (в т.ч. малой интенсивнос-
ти обмена веществ и циркуляции жидкостей), что целе-
сообразно для осуществления ряда процессов жизне-
деятельности (вегетативные функции). 

Одним из проявлений квазисегментарного устрой-
ства человека, которое имеет важное практическое 
значение в современной медицине, представляется 
так называемая кожная сегментация (например, зоны 
Захарьина-Геда). Ее смысл заключается в возможно-
сти организма отвечать на внешние раздражения по-
верхности тела человека реакцией отдельных частей 
тела и образованием местных рефлексов. Первич-
ные афференты взрослого организма распределены 

в определенном пространственном порядке как на 
периферии, так и в центральной области тела. Такая 
топологическая организация закладывается в эмбрио-
генезе, когда каждый сомит, в т.ч. дерматом, получает 
ветвь от ближайшего сегмента нервной трубки. Однако 
в ходе дальнейшего развития очертания многих дер-
матомов искажаются, главным образом, в результате 
вращения формирующихся верхних и нижних конечно-
стей, а также благодаря вертикальной позе человека. 
Последовательность расположения дерматомов лег-
ко представить себе, если изобразить тело человека 
опирающимся на четыре конечности. Хотя дерматом 
получает наибольшее количество нервных волокон от 
ближайшего к нему сегмента спинного мозга, он снаб-
жается нервами еще от нескольких соседних сегмен-
тов спинного мозга. Вот почему перерезка только од-
ного заднего корешка не ведет к существенной потере 
чувствительности иннервируемого дерматома. Для 
его анестезии необходимо заблокировать несколько 
последовательных задних корешков спинного мозга 
[13,17]. Иначе говоря, каждый участок кожи челове-
ка имеет несколько источников иннервации (нервный 
центр → нерв → дерматом), основной и дополни-
тельные, причем соседние дерматомы могут иметь и 
имеют общую (перекрестную) иннервацию. Причина 
– неравномерный рост развивающегося тела челове-
ка и его частей. Таким же образом можно объяснить 
и морфогенез нервных сплетений. Лимфатическая си-
стема устроена подобным образом: она разделена на 
топографо-анатомические сегменты, сливающиеся на 
периферии, в т.ч. – основные (генеральные, параарте-
риальные – саттелитное лимфатическое русло) и до-
полнительные (вставочные, пери- и, особенно, абарте-
риальные – аберрантные лимфатические сосуды) [11].

Повторяемость органов, ведущая к метамерии, впо-
лне сравнима с лучевым строением кишечнополост-
ных с 2 плоскостями симметрии [1]. Черви первыми в 
эволюции приобрели метамерию – плоскую, продоль-
но-осевую сегментарную организацию тела (цестоды 
→ полихеты). У хордовых (ветвь олигохетов) метаме-
рия утрачивается в разной мере [16] и даже в эмбрио-
генезе не воспроизводится в полном объеме. Первые 
сосуды образуются в стенках желточного мешка на 2-й 
нед развития человека и сходятся к телу эмбриона, где 
через  неделю возникает новый центр их образования. 
В теле сосуды идут также (квази)радиально, особенно 
вены, которые конвергируют в сердце. Однако фор-
мирующееся тело зародыша сразу же подвергается 
продольному вытяжению вдоль хорды с удлинением 
дорсальной аорты и кардинальных вен. В результа-
те происходит линейное развертывание кровеносной 
системы (? как архимедовой спирали – эвольвента кру-
га): радиальные региональные сосуды отходят от про-
дольных центральных сосудов последовательно. Тело 
эмбрионов 3-6 нед разделяется на цепь метамеров. 
Однако на всю жизнь такое строение сохраняет только 
грудная клетка с межреберными мышцами, сосудами и 
нервами, им соответствуют грудные сегменты спинно-
го мозга. Это часть сомы. А как быть с другими частями 
тела человека ? 

С целью классификации лимфоузлов брюшной по-
лости Б.В.Огнев (1936) выделил нервно-сосудистые 
фрагменты (лат. – обломок, отрывок) – группы внутрен-
них органов, кровоснабжаемые одной ветвью аорты, 
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ее сопровождают нервы, вены, лимфатические пути. 
Я [10] уточнил название таких образований, расширив 
их значение – дефинитивные корпоральные сегменты 
(ДКС). Они формируются на основе неравномерного 
роста тела и его частей. У эмбрионов 2-го мес аорта 
становится новым организатором сегментарного мор-
фогенеза, т.к. она: 1) своими ветвями связана со все-
ми органами и обеспечивает их питание; 2) устойчива 
к давлению окружения, 2а) приобретая с ветвями ад-
вентициальную оболочку, все более толстую и плот-
ную. Обладая, кроме того, более высоким кровяным 
давлением, артерии доминируют во взаимодействи-
ях с другими сосудами, детерминируя сегментарную 
организацию всего сосудистого русла: 1) их всегда 
сопровождают первичные вены с эндотелиальными 
стенками; 2) часть этих вен выключается из кровотока 
в виде первичного лимфатического русла. По градиен-
ту кровяного давления его корни отделяются от крове-
носного русла. Поэтому лимфоток становится маятни-
кообразным, чем обусловлены морфогенез множества 
клапанов и собственная полисегментарность путей 
лимфооттока из органов [11]. Нервно-сосудистые пуч-
ки ДКС вариабельны на протяжении так же, как обслу-
живаемые ими органы и области тела человека. 

Первичной, парахордальной сегментации подвер-
гается лишь дорсальная часть эмбриона [5]. Дробле-
ние дорсальной мезодермы на сомиты напоминает 
разделение первичной кишки на трехслойные заклад-
ки дефинитивных органов вокруг эпителиальных за-
чатков; участки мезенхимы между ними прогрессив-
но сужаются [8]. Иначе говоря, образование многих 
дефинитивных внутренних органов происходит путем 
сегментирования – разделения их эмбриональных 
предшественников на отрезки. Их последующий не-
равномерный рост приводит к возникновению разли-
чий между органами в размерах и форме, причем не 
просто между соседними органами, а органами одно-
го происхождения. Сравните, например: 1) желудок и 
пищевод (производные передней кишки); 2) двенад-
цатиперстную кишку, печень и поджелудочную железу 
(производные средней кишки), и т.д. К сомитам растут 
дорсальные сегментарные ветви дорсальной аорты 
и нервной трубки. Почти сегментарные латеральные 
ветви аорты к клубочкам мезонефросов могут отходить 
от сомитных артерий. Вентральные сегментарные ар-
терии мало соответствуют названию. Они отходят от 
короткой дорсальной аорты. Вентральные (желточ-
ные, пупочные) вены скорее радиальны. Тело эмб-
риона, нервная трубка, дорсальная аорта и первичная 
кишка удлиняются, а желточный мешок уменьшается 
с сужением желточно-кишечного протока. Средняя 
кишка, «зажатая» между бурно растущей печенью 
(краниально) и аллантоисом (каудально), в процессе 
своего еще более быстрого удлинения образует петлю, 
которая выходит в полость пупочного канатика (пупоч-
ная кишечная петля). Но проекционная (на осевые ор-
ганы) длина средней кишки остается небольшой. Из 
множества вентральных артерий этой области сохра-
няются только три (к печени, пупочной кишечной петле 
и задней кишке), самой крупной становится средняя 
– верхняя брыжеечная. Группа органов, кровоснаб-
жаемых ее ветвями (главным образом тонкая кишка и 
правая 1/2 толстой кишки), претерпевает самые слож-
ные морфогенетические изменения – от многоэтапного 

поворота вокруг артерии до обширных вторичных сра-
щений брюшины в связи с интенсивным ростом сред-
ней кишки в длину в ограниченном пространстве [8]. 
Сходным образом можно описать морфогенез чрев-
ного и нижнего брыжеечного ДКС вокруг соименных 
артерий. Венозные коллекторы этих ДКС впадают в 
парааортальную нижнюю полую вену не напрямую, а 
через печень, под влиянием прежде всего которой сли-
ваются в один ствол – воротную вену печени. В связи с 
редукцией поясничных ребер их сегментарные мышцы 
срастаются в единый пласт парной квадратной мышцы 
поясницы, хотя поясничные артерии и вены сохраня-
ют сегментарность. В связи с редукцией мезонефро-
сов редуцируются их сегментарные артерии. Немногие 
из них сохраняются и формируют парные почечную и 
половую артерии. Таким образом, типичная сегмен-
тарность изначально характерна только для сомитов 
и связанных с ними сосудов. К еще большим наруше-
ниям в не совсем стройной схеме первичного сегмен-
тарного строения сосудистого русла и тела эмбриона 
в целом приводит неравномерный рост провизорных 
и дефинитивных органов, очень часто сопровождаю-
щийся их более или менее значительными перемеще-
ниями и деформациями, сращениями и слияниями, 
редукцией и т.п.   

Артерии кровоснабжают и все элементы скелета 
человека, под которым понимают комплекс плотных 
образований, имеющих механическое значение [13]. 
У раннего эмбриона человека единственным плотным 
образованием (и то не сразу – с конца 3-й нед) являет-
ся хорда. Она выполняет функцию осевого скелета до 
формирования хрящевого позвоночного столба (на 2-м 
мес). В этом же качестве хорда направляет сомитоге-
нез – продольную сегментацию осевой мезодермы. Но 
на 2-м мес эмбриогенеза хорду вытесняют другие ор-
ганы: как собственно осевой скелет тела ее замещают 
позвонки, как скелет корпоральных сегментов – аорта 
и ее ветви. Последние участвуют в сомитогенезе [12]. 
Аорта имеет вид дерева, которое «вставлено» в толщу 
тела человека. Ветви аорты направляются во все об-
ласти его тела и подходят ко всем его органам, внедря-
ясь в толщу их вещества / стенок. Артерии, доставляя 
в органы кровь с питательными веществами и кисло-
родом, осуществляют обычно трофическую функцию, 
хотя могут выполнять и специальную для данного ор-
гана функцию. Например, легочная артерия приносит 
в легкое венозную кровь с большим содержанием уг-
лекислого газа. Сходную функцию у зародыша имеет 
пупочная артерия, которая связывает аорту с плацен-
той. 

Аорта, как и сердце с хордой, появляется в конце 
3-й нед эмбриогенеза, на 4-й нед удлиняется, как и 
тело эмбриона, каудально и разделяется на ветви ко 
всем образующимся органам, в т.ч. к осевой мезодер-
ме, причем еще до ее разделения на сомиты. По мере 
роста эмбриона и его органов быстро изменяется стро-
ение стенок аорты: с конца 4-й нед она и с начала 5-й 
нед ее первичные ветви приобретают тонкую адвенти-
циальную оболочку, которая через неделю выглядит 
как плотная манжетка. Аорта уже в эти сроки разви-
тия эмбриона становится главным организатором се-
гментарного морфогенеза тела человека, поскольку: 1) 
связана со всеми органами, включая сомиты, биомеха-
нически (периадвентиция стенок), гидравлически (кро-
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воток) и биохимически (кровь), 1а) ветви аорты вне-
дряются в толщу органов, обеспечивая их питание; 2) 
устойчива к давлению окружения, 2а) обладая толсты-
ми и плотными стенками и высоким кровяным давле-
нием, причем среди сосудов – наиболее, 2б) поэтому 
артерии доминируют во взаимодействиях с другими 
сосудами [9], детерминируя морфогенез региональных 
и сегментарных сосудисто-нервных пучков тела. Сосу-
дисто-нервные пучки ДКС вариабельны на протяжении 
так же, как обслуживаемые ими органы и области тела 
человека. Сами артерии, как и все сосуды, с самой их 
закладки отражают состояние обслуживаемых орга-
нов: интенсивность их роста и гистогенеза определяет 
уровень их метаболизма, а, следовательно, функцио-
нальной нагрузки на сосуды. Артерии реагируют на ин-
тенсификацию роста зачатков дефинитивных органов 
утолщением и уплотнением своих стенок, разделением 
их на дифференцированные слои, а первичные вены 
– увеличением их емкости путем расширения полости 
и увеличения числа, затем часть коллатералей вен 
выключается из кровотока с образованием первичного 
лимфатического русла. Более стабильные по структу-
ре и питающие по функции артерии становятся стерж-
нем морфогенеза сосудисто-нервных пучков, органы 
вокруг них группируются в ДКС. Так  артериальное де-
рево становится основой / скелетом формирующегося 
тела человека: в основе его жизнедеятельности лежит 
обмен веществ, включая гуморальную связь между 
органами в виде кровотока, каркас для которого фор-
мируют стенки сосудистого русла. Стенки русла про-
должаются в периадвентицию, а она – в окружающие 
органы, их каркас. 

Заключение. Общая анатомия предлагает схему 
общего устройства тела человека, которая позволяет 
составить общие представления о структурных осно-
вах жизнедеятельности индивида. Тело человека со-
стоит из органов и сосудов. Они представляют собой 
автономные комплексы клеток и тканей разного вида. 
Ткани объединены посредством тканевых каналов 
рыхлой соединительной ткани, которые продолжа-
ются в полости сосудов через межклеточные щели и 
трансклеточные пути эндотелия. Подобные комплексы 
тканей, включая сосуды, осуществляют межорганные 
связи. Каждый орган имеет собственное, более или ме-
нее обособленное сосудистое русло с определенными 
путями притока и оттока крови. Ткани как системы кле-
ток и системы органов не автономны и представляют 
собой переходные образования в иерархии структур-
ной организации индивида, в которой основными явля-
ются три уровня: клетка ↔ орган ↔ организм. Тело че-
ловека имеет квазисегментарное устройство – состоит 
из корпоральных сегментов в виде периартериальных 
комплексов органов. «Осевой скелет» таких сегментов 

образуют ветви аорты, их сопровождают вены, лимфа-
тические сосуды и нервы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены  вопросы актуальности адаптации специалистов сестринского дела. Проведено 

анкетирование 58 медицинских сестер отделений анестезиологии и реанимации центра медицины ката-
строф. Установлено, что  трудности адаптации при поступлении на работу в данные подразделения воз-
никали у 43,2% опрошенных. Преимущественно (в 60,1%) случаев они были связаны как с самим содержанием 
работы, так и с высоким уровнем нагрузки. В 14,9% случаев указывались «организационно-административ-
ные» сложности (нечеткое знание алгоритмов взаимодействия, нечеткость инструкций и функциональных 
обязанностей, незнание организационной структуры базового центра и пр.). 5,3% респондентов  испытыва-
ли трудности коммуникации с коллегами или пациентами.  На вопрос о необходимости помощи коллег и 
руководителя в период адаптации на новом рабочем месте подавляющее большинство(85,4% опрошенных) 
ответило на него положительно. Все респонденты полагали необходимым наличие в период адаптации на-
ставника (срок наставничества – преимущественно 3 месяца).

ABSTRACT
The article discusses the relevance of the adaptation of nurses. It was carried out a survey of 58 nurses in 

anesthesiology and intensive care of  Emergency Medicine Center. It was found that 43.2% of the respondents  had 
the adaptation difficulties when applying for a job. Mostly (in 60.1%) of the cases were associated with both the actual 
content of the work, and a high load level. In 14.9% of cases there were indicated «organizational and administrative» 
complexity (fuzzy knowledge interaction algorithms, fuzzy instructions and functional responsibilities, lack of knowledge 
of the organizational structure of the center of the base and so on.). 5.3% of respondents had difficulty communicating 
with colleagues or patients.The need to help colleagues and supervisor in the period of adaptation to a new workplace 
was attended in (85.4% cases. All respondents considered it necessary to have a mentor in the period of adaptation 
(mentoring period - mainly 3 months). 

Ключевые слова: средний медицинский персонал, адаптация, наставничество, анестезиология и реани-
мация.
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Одной из острейших проблем здравоохранения яв-
ляется нехватка сестринского персонала в медицин-
ских организациях. Привлечение молодых квалифи-
цированных специалистов  и их быстрая адаптация в 
трудовых коллективах – это реальный способ решения 
проблемы кадрового дефицита в ЛПУ [2].

Учитывая разнообразие медицинских организаций, 
структуры их подразделений, функций, выполняемых 
медицинским персоналом в каждом из этих подразде-
лений, а также специфику состава пациентов и сло-
жившихся организационно-психологических взаимоот-
ношений в микроколлективах, понятно, что проблема 
адаптации актуальна для сотрудников, вновь прини-
маемых на работу, независимо от предыдущего ста-
жа и возраста. Однако характер адаптации молодых 
специалистов, впервые начинающих свою трудовую 
деятельность, отличается значимыми особенностями, 

поскольку от характера их «включения» в трудовой 
процесс во многом зависит последующее трудовое 
самоопределение и вероятность того, что данные спе-
циалисты останутся в профессии (и в коллективе) [1].

Регулирование адаптации – важный элемент кадро-
вого менеджмента [2, 3]. Единый процесс  адаптации 
включает в себя [4]: психофизиологическую адаптацию 
– (приспособление к новым физиологическим и пси-
хологическим нагрузкам, условиям труда); социаль-
но-психологическую (приспособление к относительно 
новому социуму, нормам поведения и взаимоотноше-
ний в новом коллективе); профессиональную  (выра-
ботка или доработка трудовых способностей -профес-
сиональных навыков, навыков сотрудничества и т.п.); 
организационную ( усвоение роли и организационного 
статуса рабочего места и подразделения в общей ор-
ганизационной структуре, а также понимание особен-



Российско-китайский научный журнал «Содружество» № I (1), 2016 /  МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ100

ностей организационного и экономического механизма 
управления организацией).

В качестве целей адаптации можно выделить: сни-
жение стрессов (обусловленных естественным  стра-
хом перед новым, неизвестным, боязнью провалов в 
работе, недостаточной ориентацией в новой рабочей 
ситуации); сокращение текучести кадров (не адаптиро-
вавшись в новых условиях, работник может уволиться); 
экономию времени руководителя и коллег; формирова-
ние у нового работника состояния удовлетворенности 
работой, позитивного отношения к работе и реализма 
в ожиданиях [6].

Особую значимость имеет процесс адаптации мо-
лодых специалистов в сфере здравоохранения вооб-
ще и в области сестринского дела в частности [5].  В 
настоящее время  потребность в молодых специали-
стах сильно возросла. Но небольшой опыт работы по 
специальности, а порой и его отсутствие, нехватка как 
профессиональных, так и коммуникативных знаний, 
умений и навыков, затрудняют процесс адаптации, что 
может вести к увольнению,  текучести кадров, усугу-
бляя проблему кадрового дефицита в здравоохра-
нении. При этом важно отметить, что до настоящего 
времени многие государственные и коммерческие ме-
дицинские организации не имеют даже базовых про-
грамм адаптации [7]. Практически исчезла в системе 
здравоохранения такая организационная форма адап-
тации, как наставничество.

Целью данной работы  являлся анализ процесса 
профессиональной адаптации специалистов со сред-
ним медицинским образованием  в отделении анесте-
зиологии и реанимации (ОАРИТ).

Исследование проводилось на базе крупного мно-
гопрофильного центра, относящегося к системе меди-
цины катастроф, где имеется три отделения анесте-
зиологии и реанимации (важно отметить, что структура 
пациентов данных отделений, сложность, напряжен-
ность труда и постоянная готовность к развитию экс-
тренных ситуаций, высокий уровень ответственности 
определяют необходимость особых требований к про-
фессиональным и личностным качествам сотрудников 
этих подразделений, в т.ч. высокую степень взаимопо-
нимания и взаимоподдержки) . По специально разра-
ботанной анкете был проведен опрос 58 медицинских 
сестер данных подразделений. В возрастной структуре 
респондентов почти половину составили сотрудники 
31-40 лет (48,2%); довольно значительной была доля 
лиц моложе 30 лет (25,8%); 20,6% пришлось на лиц 
41-50 лет и 5,1% - на лиц старше 50 лет.  Половина сот-
рудников (51,8%) имела общий медицинский стаж бо-
лее 10 лет; стаж менее 5 лет и  5-10 лет  был у  22,4% 
и 25,8% опрошенных соответственно.

Проведенное исследование показало следующее. 
На  вопрос о наличии трудностей адаптации при по-
ступлении на работу в данные подразделения почти 
половина (43,2%) респондентов ответила положитель-
но; 39,6% - отрицательно, а 17,2% затруднились отве-
тить однозначно. Как и следовало ожидать, удельный 
вес испытывавших трудности снижался с увеличением 
возраста опрошенных и составлял: 66,7% в возрасте 
моложе 30 лет;  42,8% - в 30-;0 лет; 25,0% - в 41-50 лет 
(респонденты старше 50 лет во всех случаях наличие 
таковых отрицали).

Изучение характера трудностей показало, что преи-

мущественно (в 60,1%) случаев они были связаны как 
с самим содержанием работы, так и с высоким уров-
нем нагрузки. В 14,9% случаев указывались «органи-
зационно-административные» сложности (нечеткое 
знание алгоритмов взаимодействия, нечеткость ин-
струкций и функциональных обязанностей, незнание 
организационной структуры базового центра и пр.). 
5,3% респондентов  испытывали трудности коммуни-
кации с коллегами или пациентами. Реже назывались 
другие проблемы (трудности).  Такая трудность, как 
характер работы и нагрузки, в наибольшем проценте 
случаев указывалась молодыми сотрудниками (моло-
же 30 лет), среди которых данный показатель соста-
вил 53,3% (в возрасте 30-40 лет – 39,2%; в 41-50 лет – 
25,0%). Трудности организационного характера почти 
в равной доле назывались сотрудниками моложе 30 
(20,0%) и 41-50 лет (16,6%), и ниже был показатель в 
возрастной группе 30-40 лет (7,1%). Коммуникацион-
ные трудности были только у респондентов моложе 40 
лет (26,7% в возрасте до 30 лет и 17,8% - в 30-40 лет).

Для преодоления указанных трудностей (в т.ч. при 
возникновении сложных ситуаций или необходимос-
ти проведения сложных манипуляций) большинство 
(80,0%) опрошенных  готовы прибегнуть к помощи кол-
лег  (14,8% справлялись с трудностями самостоятель-
но; 4.2% не дали однозначного ответа).   Дополнитель-
но респондентам был задан вопрос о необходимости 
помощи коллег и руководителя в период адаптации 
на новом рабочем месте. Подавляющее большин-
ство(85,4% опрошенных) ответило на него положи-
тельно.

Респондентам предлагалось высказать свое мне-
ние о том, что необходимо для улучшения процесса 
адаптации. Все опрошенные считали важным наличие 
наставника. При этом мнения о длительности перио-
да наставничества разделились. Большинство (79,9%) 
респондентов полагало, что его длительность должна 
составлять 3 месяца;  9,6% указали срок до одного 
месяца ми 10,5% - более трех месяцев. Несмотря на 
твердую убежденность в необходимости наличия на-
ставника , лишь 15,2% респондентов указали, что у них 
он был в период адаптации, что доказывает отсутствие 
реальных программ и планов адаптации и наставниче-
ства в медицинских организациях.

Таким образом, проведенное исследование по-
казывает, что специалисты, вновь приходящие на 
работу в отделения анестезиологии и реанимации, 
испытывают трудности при адаптации, связанные с не-
посредственно выполняемыми профессиональными 
обязанностями, организационными проблемами, слож-
ностями коммуникации и с коллегами, и с пациентами 
(последние наиболее свойственны сотрудникам моло-
же 30 лет).   Они вынуждены (и готовы) в большинстве 
своем при возникновении этих трудностей (особенно 
связанных с выполнением сложных манипуляций) при-
бегать к помощи коллег. Все опрошенные полагают не-
обходимым в период адаптации (который, по мнению 
большинства, длится до трех месяцев) наличие на-
ставника, который поможет им приобрести конкретные 
навыки, необходимые для работы в ОАРИТ; лучше 
ориентироваться в организационно-функциональной 
структуре отделения и организации в целом, позволит 
легче преодолеть коммуникационные барьеры. Рабо-
та по адаптации молодых сотрудников должна носить 
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планомерный систематический характер, а эффектив-
ность ее должна постоянно мониторироваться (при 
проведении повторных социологических исследований 
и при динамическом анализе уровня текучести кадров 
в организации и различных подразделениях). Четко 
налаженная работа по адаптации новых сотрудников 
должна являться одним из направлений кадрового 
менеджмента организации, и от ее эффективности во 
многом зависит процесс «закрепления» на рабочих 
местах молодых специалистов.
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АННОТАЦИЯ
Изучено состояние свободно-радикальных процессов в плазме крови белых крыс – самцов в постнаталь-

ном онтогенезе в условиях хронической интоксикации и введении комплекса антиоксидантов. Раскрыты 
возрастные особенности скорости перекисного окисления липидов и белков в норме, при хроническом воз-
действии серосодержащего природного газа и введении витамина Е и тималина. Проведено сравнение ди-
намики уровня свободно-радикальных процессов  в плазме крови крыс на  различных этапах онтогенеза при 
хроническом воздействии серосодержащего природного газа и действии комплекса антиоксидантов. Уста-
новлено, что полученные экспериментальные данные свидетельствуют об истощении антиоксидантной 
системы при хронической интоксикации. Эксперименты показали, что введение комплекса антиоксидантов 
восстанавливает ослабленную функцию, приводя к снижению уровня свободно-радикальных процессов во 
всех возрастных группах.

ABSTRACT
The condition of free radical processes in the blood plasma of white rats – males in postnatal ontogenesis in the 

conditions of chronic intoxication and introduction of a complex of antioxidants is studied. Disclosed age features rate of 
lipid peroxidation and oxidative modification of proteins in the normal, chronic exposure to sulfur-containing natural gas 
and the introduction of vitamin E and thymalin. A comparison of the dynamics of the level of free radical processes in the 
blood plasma of rats at different stages of ontogenesis of chronic exposure to sulfur in the natural gas and the complex 
action of antioxidants. It was found that the experimental data show a decrease in the stability of the antioxidant system 
in chronic intoxication. Experiments have shown that the introduction of a complex antioxidant restores weakened 
function leads to lower levels of free-radical processes in all age groups.

Ключевые слова: Интоксикация, свободно-радикальные процессы, онтогенез, плазма крови, крысы, пере-
кисное окисление липидов, окислительная модификация белков, витамин Е, тималин.
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Изучение механизмов повышения устойчивости 
различных органов и систем, а также плазмы крови к 
воздействию повреждающих факторов, в частности к 
воздействию серосодержащих поллютантов [2, 6]  яв-
ляется актуальной задачей как теоретической, так и 
практической медицины.

Как известно, одним из ведущих повреждающих 
факторов при любом адаптивном или патологическом 
процессе, детерминирующих развитие вторичных 
изменений органов и тканей, является интенсифика-
ция свободно-радикального окисления,  которая  наря-
ду с этим рассматривается как один из универсальных 
физиологических процессов – окисление биологиче-
ских субстратов при действии активных форм кисло-
рода [1, 5]. В результате меняются физико-химические 
свойства клеточных мембран - это структура, состав, 
проницаемость, что отражается на обмене веществ и 

функциональном состоянии организма в целом [7, 9, 
11]. Также происходит нарушение барьерной функции 
биомембран, что и приводит к формированию патоло-
гического процесса [3, 8, 13]. 

Окислительная модификация белков — один из 
ранних и наиболее надежных индикаторов поражения 
тканей при свободно-радикальной патологии. Имеются 
исследования, подтверждающие, что при ряде патоло-
гических состояний именно окислительная модифи-
кация белков является одним из ранних и надежных 
маркеров окислительного стресса [4].

Исходя из вышеизложенного, целью нашего иссле-
дования явилось изучение особенностей возрастной 
динамики уровня свободно-радикальных процессов в 
плазме крыс – самцов на различных этапах онтогенеза 
в норме, при хроническом воздействии серосодержа-
щего природного газа Астраханского газоконденсатно-
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го месторождения (АГКМ) и введении комплекса анти-
оксидантов. 

Материалы и методы исследования.  Объектом ис-
следования служили 90 самцов беспородных белых 
крыс, которых содержали в условиях вивария при сво-
бодном доступе к пище и воде. Интактные и экспери-
ментальные животные были разделены на три группы 
по возрастному признаку: 1 группа: молодые – от 15 
дней до 1 месяца, 2 группа: половозрелые – 6 – ти ме-
сячного возраста, 3 группа: старые – 1-2 лет жизни. 

Экспериментальные животные подвергались воз-
действию природного газа АГКМ, содержащего серово-
дород в концентрации 90 ±4 мг/м3  в течение 6 недель 
по 4 часа в день (понедельник – пятница). Концентра-
ция сероводорода в затравочной камере производства 
Московского института профзаболеваний и гигиены 
труда им. Эрисмана измерялась индикаторными труб-
ками фирмы «Auer» - Berlin (West). 

Интактные животные находились также по 4 часа в 
течение 6 недель в герметически закрытой затравоч-
ной камере, что и опытные, но без присутствия серо-
содержащего газа. Все возрастные группы экспери-
ментальных животных в течение 6 недель опыта через 
день получали внутримышечно тималин (производ-
ство Самсон – Мед ООО, г. Санкт – Петербург, Рос-
сия) из расчета 0,01 мг на 100 г массы тела. Введение 
альфа-токоферола ацетата (10% масляный раствор, 
производство Фармацевтическая фабрика Санкт – Пе-
тербурга ОАО,  Россия) осуществлялось per os при по-
мощи инсулинового шприца без иглы в дозе 0,5 мг на 
100 г массы тела каждого животного в течение 14 дней 
до опыта и во время всего периода затравки. 

После наркотизации животных этаминалом натрия 
(внутрибрюшинно в дозе 5 мг на 100г массы тела) про-
изводили декапитацию. Процесс перекисного окис-
ления липидов индуцировали добавлением в среду 
аскорбиновой кислоты и ионов железа (ΙΙ). Гомогенаты 
из тканей тимуса, лимфатических узлов и селезенки 
готовили на фосфатном буферном растворе (рН 7,45). 
Гомогенизацию проводили при температуре 0 - +40С. 

Перекисное окисление липидов основано на вза-
имодействии одного из конечных продуктов перокси-
дации липидов – малонового диальдегида (МДА) – с 
тиобарбитуровой кислотой с образованием окрашен-
ного триметинового комплекса, имеющий максимум 
поглощения при длине волны 530-532 нм [10, 12, 14]. 
Спектрофотометрические исследования проводили 
на спектрофотометре Baekman (США). Определялись 
следующие показатели свободнорадикальных процес-
сов: исходное перекисное окисление липидов (ПОЛ) по 
уровню содержания малонового диальдегида (МДА) 
в нмоль/0,05 г сырого веса ткани, а скорость спон-
танного (сп. ПОЛ) и аскорбатзависимого (Аск.ПОЛ) в 
нмоль образовавшегося МДА в пробе за 1 час инку-
бации. Окислительную модификацию белков в плазме 
крови определяли на основании реакции взаимодей-
ствия окисленных аминокислотных остатков белков с 
2,4–динитрофенилгидразином (2,4-ДФГ) с образова-
нием окрашенных производных динитрофенилгидра-
зона при длине волны 270 нм на спектрофотометре 
Baekman (США).  Материалы исследования были об-
работаны статистически с использованием компьютер-
ной программы  Microsoft Excel. 

Результаты исследования.

При сравнении изучаемых показателей в плазме 
крови у интактных животных обращает на себя внима-
ние тот факт, что содержание продуктов, реагирующих 
с тиобарбитуровой кислотой ниже в молодом возра-
сте и составляет 1,86±0,02 мкмоль/мг (Р<0,05), у по-
ловозрелых 1,13±0,023 мкмоль/мг (Р<0,05), значимо 
выше у старых животных достигает 2,01±0,06 мкмоль/
мг (Р<0,05). Отмечается усиление скорости Аск. ПОЛ 
(Р<0,05) у молодых крыс по сравнению со старыми: 
с 69,32±3,4 до 82,58±0,88 нмоль/ч, а так же снижение 
уровня сп. ПОЛ: с 25,17±1,00 до 19,15±0,20 нмоль/ч. 
Окислительная модификация белков у молодых жи-
вотных составила 1,14±0,05 ед/мг белка, а у старых 
произошло снижение до 0,86±0,46 ед/мг белка. 

При хроническом воздействии серосодержащего 
природного газа АГКМ интенсивность свободноради-
кальных процессов и уровень антиоксидантной за-
щиты в плазме крови свидетельствует о возрастных 
особенностях функционирования организма в ответ на 
действие токсиканта. 

Так, при сравнении показателей пероксидации ли-
пидов установлено, что содержание продуктов, реа-
гирующих с тиобарбитуровой кислотой с возрастом 
увеличивается до 3,71±0,59 мкмоль/мг (Р<0,05). Усиле-
ние скорости Аск. ПОЛ (Р<0,05) отмечается у молодых 
животных по сравнению со старыми: с 82,58±0,88 
нмоль/ч до 117,15±2,629 нмоль/ч, но обнаружено сни-
жение сп. ПОЛ: с 38,18±1,38 до 34,89±0,51 нмоль/ч.

Окислительная модификация белков у молодых жи-
вотных достоверно снизилась и составила 0,61±0,04 
ед/мг белка, а у старых произошло увеличение показа-
телей до 1,23±0,05 ед/мг белка. 

Полученные данные говорят о том, что сероводо-
родсодержащий газ вызывает изменения в плазме 
крови крыс, что влияет на функциональную активность 
целостного организма.

Таким образом, результаты нашего исследования 
показывают, что наибольшие изменения в показате-
лях перекисного окисления липидов наблюдаются в 
плазме крыс молодого возраста. Результаты изучения 
уровня интенсивности окислительной модификации 
белков показали, что уровень скорости деструкции 
белков в плазме крови выше у старых животных, что 
согласуется с литературными данными [15] и свиде-
тельствует о том, что старение сопровождается раз-
нонаправленными изменениями активностей фермен-
тов, позволяющим на новом функциональном уровне 
поддерживать физиологические процессы. 

Во всех экспериментальных группах после введе-
ния комплекса антиоксидантов отмечена тенденция к 
снижению изучаемых показателей к контрольным зна-
чениям. Таким образом, тималин и витамин Е облада-
ют выраженным адаптогенным действием, повышая 
устойчивость плазмы крови крыс к воздействию актив-
ных форм кислорода, образующихся при хронической 
ингаляции природного газа.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена художественная специфика  образа «человека труда» для жанра очерка. Автор 

статьи разграничивает натуралистичный изобразительный портрет и мифологизированный портрет 
персонажа как две художественные парадигмы, находящиеся в оппозиции. Рассмотрена эволюция образа 
героя социального очерка от концепции «натуральной» школы до социального заказа и художественная спе-
цифика очеркового портрета, соответствующего социальному канону. 

ABSTRACT
The article deals with the artistic specifics of the image of the   «working man» in the essay genre. The author 

distinguishes between  the naturalistic character portrait and the mythical character portrait, considering them as two 
artistic paradigms in  opposition. The evolution of the social-essay protagonist image is considered: from the Natural 
School concept to the social service.  We consider the artistic specificity of the character portrait,  corresponding to the 
canon of Soviet social essay.
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Для «темы труда», амбициозно претендовавшую  с 
трибуны первого съезда советских писателей 1934г на 
«ведущую роль в советской литературе» [4] характерен 
жанровый и стилистический синкретизм публицистики 
и художественной прозы. Наблюдается значительное 
влияние очерковой специфики на особый жанр, полу-
чивший условное название «производственного рома-
на» [3: C.41]. Мы писали об этом литературном фено-
мене в научных журналах. [ 2]

Очерк может рассматриваться как единственный 
художественный жанр журналистики [12. С.253]. Для 
очерка характерно многообразие тематических форм. 
Сегодня очерк практически исчез с газетных полос, 
однако, для прессы советского времени были харак-
терны: биографические, географические, социальные, 
и др. виды очерка. Особое место отводилось очерку 
производственному.  

Границы, отделяющие очерк от других литературных 
форм, весьма условны. Жанровые признаки очерка 
достаточно аморфны, и каждый из них, рассмотренный 
отдельно от других, не чужд и другим повествователь-
ным жанрам. [12:С.253]. Маленькие «очерки нравов» 
давали  сюжетную основу для психологических пове-
стей и романов (Очерк «Ростовщик» - повесть «Гоб-
сек», и др. произведения цикла «Человеческой коме-
дии» Оноре де Бальзака).  Русский критик В.Белинский 
высоко отзывался о французской литературной школе  
«очерка нравов», ставшей камертоном для альмана-
ха «Физиология Петербурга» под ред. Н.Некрасова. 
Элементы «физиологического очерка»  присутствуют  

в ряде очерков Гл. Успенского, Ин.Омулевского, Н.Ла-
зарева -Темного, и других русских писателей, подни-
мавших до революции 1917 года тему труда и быто-
писания рабочего. Традиции «натуральной школы» 
40х годов XIXв, стирающие грани между рассказом и 
очерком (это отчетливо видно на  примере «Записок 
охотника» И.Тургенева), были унаследованы очеркис-
тами и писателями начала XX века. Очерки и рассказы 
посвященные фабричной теме, обладают психологи-
чески трагичной тональностью, вплоть до болезненно-
го чувства безысходности и жизненного тупика. (Напр. 
рассказ «Случай из практики» А.П.Чехова.) В качестве 
примера дореволюционных произведений о судьбе 
трудового человека назовем: В.Слепцов, - «Владими-
рка и Клязьма», А.Голицынский, - «Очерки фабричной 
жизни», Ф.Решетников, - «Горнорабочие», И.Омулевс-
кий, - «Шаг за шагом», Гл.Успенский - «Разорение». 

Революционный 1917 год, и новые художествен-
ные стили (напр., «русский футуризм»), способствова-
ли появлению в России жизнеутверждающего очерка  
психологически нового типа. В первую очередь стили-
стика футуризма коснулась темы индустриальной ре-
волюции. 

Фактически, материал индустриализации страны 
послужил не только основой для советского производ-
ственного романа, но и для очерка нового типа: у его 
истоков стояли Л.Рейснер, Д.Фурманов, М.Шагинян. 
Для  советского производственного очерка характер-
ны: оптимизм, эмоциональный образ борьбы, динами-
ка нового времени. Эта тональность будет сохранена 
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вплоть до 70-х годов, однако, она обусловлена уже бу-
дет не влиянием футуризма, а соцреализма, впервые 
заявившем о себе как о «особом виде искусства» со 
страниц «Литературной газеты» 23.05.1932 года уста-
ми наркома просвещения А.В.Луначарского. 

В спорах о художественном каноне советского очер-
ка особенно выделялась позиция группировки «ЛеФ», 
(ядро - бывшие футуристы, в т.ч, и В.Маяковский). Ле-
фовцы противопоставляли «литературу факта» всяко-
му художественному вымыслу, и неоправданно при-
писывали «фактографическому очерку» ведущую роль 
в постреволюционной  советской прозе, как жанру, в 
котором документальная основа является самоцен-
ностью. [9]. 

Лабораторией советского очерка стали газеты, и 
журнал «Наши достижения», организованный в 1929 
году М.Горьким. Многие писатели, пробовавшие свое 
перо в «производственной теме»,  одновременно, изве-
стны, как очеркисты. В числе очеркистов, создавших 
также и производственные романы: М.Шагинян (Гидро-
централь), И.Эренбург (День Второй), Л.Леонов (Соть), 
В.Катаев (Время, вперед!), А.Малышкин (Люди из за-
холустья), К.Паустовский (Кара - Бугаз), А.Бек (Новое 
назначение).  В наиболее типичных производственных 
очерках этих авторов ярко проявилась публицистиче-
ская функция журналистики как «род произведений, 
посвященных актуальным  проблемам и явлениям те-
кущей жизни». [13: C. 1146] 

К типичным социальным очеркам XX века можно 
отнести, например, производственный очерк-повесть о 
строительстве Кара - Кумского канала в Туркмениста-
не  под заголовком «Канал» Александра Нежного [10] 
Стилистика «Канала» насыщена социальным пафо-
сом, экспрессивно-возвышенной лексикой, эпически-
ми метафорами. Портреты героев выписаны плакатно, 
рельефно, героически. Обозначен и ведущий сюжет-
ный конфликт: мифологически - богатырская борьба 
человека с природой, характерный для производствен-
ной темы еще в первой трети XX столетия. [3: C.94]. 
«Здесь перед ликом пустыни, под жарким и безумным 
взглядом бледного солнца, рождается в человеке неи-
стребимое желание доказать, что сильнее - он.  (...) 
Недаром говорят туркмены, что их в краю роднит  не 
земля, а вода. ... И нет ничего сильней объединяющей 
человеческой воли». [10: C.134]

Художественная специфика типичных социальных 
очерков детерминирована публицистической функ-
цией журналистики, задачами агитации и пропаганды. 
Роль авторской индивидуальности, которая была бы 
значима для очерка-рассказа, в этом случае, мини-
мальна. Журналист абстрагируется от материала, на-
сыщает текст социально значимыми эмоциями. 

Важнейшая жанровая специфика очерка состоит в 
анализе методами художественной прозы различных 
проблем современности и различных пластов обще-
ства. В этом - смысл горьковского афоризма о том, 
что «очерк стоит на грани рассказа и исследования. 
... Очерки не должны быть иллюстрациями к  уже до-
бытым положениям. Очеркист подчеркивает типичное 
в портретах живых современников. [12: C.253]. 

Наиболее  художественно репрезентативные про-
изводственные очерки характеризуются соотноше-
нием двух  литературных пластов: психологического 
и социального. Если психологический очерк тяготеет 

к  рассказу, и к «натуральной школе» XIX столетия, то 
социальный очерк, скорее, соответствует, стилистиче-
скому канону советских газетных «передовиц»: факты 
отобраны и интерпретированы в соответствии с жизне-
утверждающим соцреалистическим каноном. 

Для русского «производственного» очерка первой 
трети XX века характерна документальность, подо-
бная той, что натуралистично изображена в рассказах 
«Люди» французского  идеолога «производственного 
романа» Пьера Ампа. Мы видим эту натуралистичес-
кую документальность, к примеру, у Якова Ильина в 
серии промышленных очерков «Жители фабричного 
двора».[7]. Сам писатель подчеркивает приоритет-
ность психологии героев. «Посмотрим на мир, хоть 
на несколько часов, глазами заурядных живых людей, 
глазами тех, для кого собственно только и должна ве-
стись вся наша беготня и работа». [7:С.4.]. Писатель 
выполняет беспристрастную «натуралистическую» ра-
боту, и читатель видит все социальные  недостатки и 
моральные изъяны, слабости и пороки человеческой 
души. Подобным образом работали дореволюционные 
очеркисты, в т.ч.  известнейший из них - В.А.Гиляровс-
кий.  

Если приглядеться к персонажам очерков Я.Ильи-
на «Жители фабричного двора», то мы обнаружим 
не мифических жизнерадостных «людей будущего», 
характерных для канонического «производственного 
романа» [3:C.161], а уставших от жизни, изнуренных 
работой людей. В очерке, посвященного заводскому 
общежитию  «Палата номер два» создана по - чеховски 
трагичная натуралистичная картина. «Раньше пыта-
лись одергивать людей, разлагающих и грязнящих об-
щежитие, но решимость отдельных жильцов быстро 
иссякла, натолкнулась на жестокий, давящий на всех 
жилищный кризис, административную расхлябанность 
и неубывающее равнодушие в рядах своих же сожи-
телей, уже привыкших к сутолке и нечистоплотности.» 
(...) «В общежитии стали пропадать вещи. Обвинили 
в этом Исая Финкельштейна. Он отрицал, он клялся и 
божился, что никогда чужого не возьмет. «И лучше бы 
мне умереть, - кричал Исай, - чем стать вором». Ему не 
поверили, или не захотели поверить. Житье Исая ста-
ло невыносимым... Ночами его продолжали бить, та-
щили три раза в милицию и доводили до исступления. 
Исай взял расчет и сбежал в другой город».  [7 : C. 21] 

Подобная тональность идет вразрез с производ-
ственным романом того же автора - Якова Ильина, - 
«Большой конвейер»,  который отвечает  жизнеутвер-
ждающему канону соцреализма. Материалом для этой 
книги послужил тот же «индустриальный»  материал, 
что и для серии очерков «Жители фабричного дво-
ра». В предисловии к роману от имени «Группы то-
варищей», красноречиво утверждается: «Книга Якова 
Ильина- книга больших и сложных проблем, отвечаю-
щих  мыслям, запросам, настроениям нашего читате-
ля. Как достойный собрат она входит в семью тех про-
изведений пролетарской художественной литературы, 
которые наиболее полноценно отражают великие дела  
и показывают великих людей нашей эпохи». [ 5 : С.6 ]  

В романе «Большой конвейер» мы видим 
счастливых,  идеализированных персонажей. «Ксении 
казалось, что все она отдала бы, только быть бы при 
пуске завода и видеть, как сходит с конвейера первый 
трактор. Каждый день в газетах она искала вестей с 
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завода, а когда получила письмо, то перечитывала 
его несколько раз и все представляла себе подробно, 
как снимали трактор и какое было торжество (...) В ав-
густе она вернулась из Крымского санатория на завод, 
и была назначена в гараж. Ее выучили шоферить на 
маленьком легковом черном «форде». Кроме того, она 
записалась в вечернее отделение  Автотракторного ин-
ститута. Она решила стать инженером. Жили они те-
перь уже не в бараке. Они переехали втроем, - Ксения, 
Таня и Маня - в отдельную комнату в новом доме». [5 
:С.108]  

Мы видим, что в зависимости от выбранного писате-
лем  художественного метода, один и тот же материал 
реальности, способен приобрести совершенно разную 
литературно-образную форму. Для производственной 
темы уже в середине 30-х годов XX века огромную 
роль стал играть соцреалистический канон. Соцреа-
лизм обещал стать уникальным явлением в искусстве, 
поскольку его художественные образцы задавались 
правящей политической партией. При этом, «разруша-
лась методологическая основа искусства, - благодаря 
«воспитательным» установкам соцреализма, из кате-
гории «цель» художественный образ смещался в кате-
горию «средство». [3 :C.88]

Если в начале XX века можно встретить  много при-
меров реалистичного очерка, близкого к рассказу «на-
туральной школы», то уже к рубежу 30- 40х годов XX 
века эта художественная  тенденция начинает разру-
шаться. под давлением «художественных» установок 
ряда социальных институтов. Например, на заседании 
Политбюро 06.05.1923 года обсуждалась работа со-
ветской цензуры: «цензура наша должна иметь педа-
гогический уклон... нужно работать с авторами...  не 
запрещать книгу реакционного автора безоговорочно, 
а предварительно свести его с товарищем, который 
сможет ему объяснить реакционные элементы его про-
изведения и продемонстрировать высокие идейные 
образцы литературы». [15]

В этот период начинается критическая дискуссия 
об «очерке нового типа», который бы не только кон-
статировал действительность, но и переделывал бы 
ее, а людей- перевоспитывал. О художественных кри-
териях создания подобного очерка рассуждает автор 
производственного романа «Гидроцентраль», Мариэт-
та Шагинян. В серии очерков «По дорогам пятилетки», 
Шагинян подчеркивает  разницу между рассказом и 
очерком: «В противоположность рассказу, где люди и 
положения выдуманы с наивозможным приближением 
к правде, очерк дает людей и положения не выдуман-
ные. Но если рассказ передает «мораль» в самом об-
разе, то очерк оголяет вывод, бросает его читателю 
непосредственно, и этим умением вывести мысль из 
факта, поднять ее над фактом, весомую, ясную, со 
стрелкой, указывающую для читателя направление - 
куда. Этим и определяется задача очеркиста и особен-
ность жанра советского очерка». [17 :C.6].. М,Шагинян 
не упускает из виду и публицистические ориентиры со-
ветского очерка: «Миллионные массы советских людей 
были на стройках, талантливые вожаки движением за 
новую, более высокую производительность труда под-
нимали голос то в одном, то в другом месте, перекли-
каясь, перекидывали мостики друг к другу, создавая то 
новое и необыкновенное, что мы называем культурой 
социалистического труда». [17 :C.6]

Согласно русской «натуральной школе», очеркист 
отбирал наиболее яркие, с точки зрения проявления 
человеческого характера, эпизоды. Очеркисту важно 
было показать психологическую силу и слабость че-
ловека, его чувства, ценности, индивидуальный образ 
мыслей. В качестве примера такой работы с «фабрич-
ным» материалом, приведем очерк «Ваня Конкин» 
Якова Ильина. [6 ] 

«Проспав ночь в милиции, он на другой день зашел 
в красильный цех в Лельке: «Иди за меня. Хошь не 
хошь, заставлю». (...) А потом жалобно стал говорить, 
что не может больше жить без нее и наложит на себя 
руки, если она не согласится. Поле работы они вместе 
гуляли, - он умиротворенный лаской, она- смущенная 
такой сильной привязанностью.  (...)

«Не пойдешь, нет, не пойдешь? - Бормотал Ванька, 
- Ты попомнишь меня, сука! - И, отбежав в угол двора,  
он лег на землю , опрокинув в рот какую-то склянку и 
минуты через две завопил истошным голосом: « 
Ой, спасите! Жжет! Лель, спаси, беги за доктором!(...) 

Промотавшись две недели в клинике, Конкин, поху-
девший и почерневший вернулся на фабрику. Долгое 
время, чураясь всех, он ходил угрюмый и скрытный. 
Раз только, когда в клубном буфете ему подали чай, 
пахнущий керосином, он перегнувшись через стой-
ку, выплюнул в лицу буфетчику грязную ругань. Со 
всех сторон неслись выкрики и смех, переходящие в 
конское ржание. «Да как же быть, если чай с кероси-
ном?» - «Да уж травленый, чего бояться. Сулему пил, 
а тут керосину испугался. Ваня, чего куражишься?» [ 6: 
CС.32 -  34 ]

Трагикомизм этого эпизода, раскрывающий психо-
логическую особенность персонажа, перекликается 
с реалистичным направлением в «производственной 
теме» в жанре романа. Например, в «Соти» яркого  ху-
дожника слова, писателя-философа Леонида .Леоно-
ва мы видим, как жертвой собственного желания «при-
ворожить мужа» становится Наталья Увадьева. 

«Наталье захотелось стать такой же рыжей, как Су-
занна. Нет, ряжее и прекраснее ее! Химик ютился на 
окраине. На примусе кипела ароматическая пакость. 
«Вам для волос или для домашнего платья?» -  Злове-
ще спросил хозяин. (...) Намазав голову, Наталья напе-
вала, ходила по комнате  и три часа просидела у окна, 
за которым взволнованно  угасал летний день. (...) На-
талья плескала себе на затылок, ей даже не посрам-
ления Сузанны хотелось, а только лишь скромного 
равенства, допускающего борьбу. Жирная, слипшаяся 
прядь , свисающая на лоб, показалась ей зловеще-зе-
леной, переходящей в лиловость. (...) «Вишь, Щегол, 
какой стала, - зеленая, как лужайка!» [8 :С.82]

Можно привести много примеров психологически 
реалистичного изображения героя как в очерках, так и 
в производственных романах, однако, «соцреалисти-
ческая школа» очерка приводит к тому, что социаль-
ный портрет героя начинает превалировать над психо-
логическим. 

В 1967г издательство «Правда» выпускает книгу 
очерков «Социальный портрет», объединив «образцо-
во-показательные» публикации ведущих очеркистов 
страны, - В.Аграновского, В.Овечкина и др. [14]. Все 
очерки объединены темой «человека труда». Персона-
жи очерков  - жизнерадостны, трудолюбивы, довольны 
жизнью, уверены в своих силах. И образ мышления у 
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них во многом схож, и жизненные ценности. 
Принципы написания такого рода социального 

очерка кардинально отличаются от очерка «натураль-
ной школы». Если для очерка «натуральной школы» 
значима этическая проблематика морального выбо-
ра и борьбы в душе человека, то для советского со-
циального очерка, вопрос благородства и подлости не 
ставится в принципе. Советский человек благороден 
априори, мыслит - стереотипно, борьбы чувств и борь-
бы мотивов в его душе не происходит. Проблематика 
социального очерка строится на противопоставлении 
«героического» и «будничного», на сочетании «воз-
вышенного» и «заурядного». Эти немногочисленные 
грани человеческой личности диктуют советскому 
очеркисту отбор человеческого материала, и, в итоге, 
приводят к стереотипности самих портретов, к галерее  
реалистичных «зауряд - героев», изображенных в один 
и тех же ракурсах.  

Для изобразительного ракурса «низкого», «быто-
вого», «будничного»  характерны лейтмотивы «еда» и 
«деньги». В социальном очерке «Легко ли быть шофе-
ром» известного советского очеркиста В.Аграновского, 
[1: СC. 5-22] два эпизода посвящены деньгам - «долг»  
и «бюджет семьи». Проблеме заработка придано «по-
литически правильное русло», деньги - для советского 
человека не есть  самоцель в работе.  «В воскресенье 
сижу дома у Пироговых. Мы рассчитываем бюджет 
семьи. С чего начнем? С еды? Нет, Пирогов предлага-
ет иную систему подсчета. Давайте, говорит он, прики-
нем все траты за минувший год, а все что останется - и 
есть еда. Я догадываюсь, что так они и живут, в основ-
ном, экономя, если уж приходится экономить на пище. 
Именно поэтому есть в доме и холодильник, и телеви-
зор и радиоприемник, и ковры на стенах, и швейная 
машина. Живут Пироговы «со всеми удобствами». [1; 
С.15 ]

Очерковую зарисовку « корабельного обеда», также 
можно отнести к лейтмотиву «заурядного», «обыденно-
го», «низкого». Автором  очерка «Рыбак», журналистом 
Л.Плешаковым создана характеристика рыболовецко-
го быта. [11: CC. 67- 79] . «В сложной корабельной жизни 
особняком стоит столовая. Это не просто помещение, 
где завтракают, обедает, полдничает, ужинает рядовой 
состав. Это не просто кинозал и место, где проводят 
собрания и политбеседы. Это своеобразный барометр 
настроения экипажа. Столовая все знает заранее по 
одним ей знакомым приметам. Продлят ли рейс, будет 
ли сменен район промысла, какие уловы у «тропиков»  
и каков промысел  в других океанах. По всем вопросам 
столовая имеет свое мнение.» [11: C. 70]

Социальный очерк, как вид публицистики, обязан 
был в первую очередь показывать в человеке «вы-
сокое». Художественному пласту «заурядного» про-
тивопоставлен пласт «геройства», «новаторства», 
«профессионального творчества». Появляется гале-
рея очерковых портретов «неприметных лидеров», в 
описании жизни и привычек которых многое идеализи-
ровано, подчинено «социальному лекалу» новатора и 
ударника труда. В большом журнальном очерке Алек-
сандра Нежного о строительстве оросительного кана-
ла в Туркменистане, [10], в главе «Жизнь победителя»  
о туркменском новаторе Церетели,  читаем: 

«О нем писали: на виду, а невидный! Сколько ним-
бов возникло над его седой головой!  (...) В общепри-

знанном понимании человек он не одинокий, живут в 
Ашхабаде жена и дочь, но сколько я знаю его, сколь-
ко о нем слышал, он всегда один. Утром он уходит на 
работу, в трест. Случается, и нередко, он уезжает или 
улетает в строительное управление на трассе канала. 
Вечером, часу в седьмом, слышны на ступеньках его 
мягкие шаги. Ополоснув руки, он выходит в гостиную и 
долго  сидит за общим овальным столом, прихлебывая 
из пиалы зеленый чай. Чай он заваривает собствен-
норучно, утверждая, что не всякий добьется такого 
ровного зеленого тона. - «Вы в отпуске-то были хоть 
раз»? -  «Как же!- Возмутился он. - Конечно,  был!». И 
посчитал, пошевелив губами... - «Три, нет, позвольте, 
четыре раза!» (...) Почему вы стали инженером? Отец-
то ваш- врач». - «Прельстило меня... Возможность  де-
лать то, чего до меня не делали. И в хорошем масш-
табе». - Передо мной был редкий пример абсолютного 
осуществления желаний. Церетели был первым, кто 
рискнул строить канал по-своему, пренебрегая укоре-
нившимися нормами и традициями». [10: C.134 ]

В эти годы, когда социальный очерк необычайно 
популярен: работы очеркистов издаются отдельными 
книгами, а в журналах резервируются десятки стра-
ниц под документалистику (напр. очерк «Канал» опу-
бликован на 63-х страницах), в литературной критике 
возникает беспокойство относительно художественной 
ценности всего этого направления. 

В журнале «Нева» 1973 года, в критической статье 
«Крупным планом» обозначена неразрешенная очер-
кистами дилемма: сочетание психологизма образа 
и воспитательно-публицистической функции. Вне 
«воспитательной функции» советского социальной пу-
блицистики не существует. [13]  Однако, эта роль ни-
велирует психологический портрет героя. «Есть проза, 
ближе всего стоящая к жизненному истоку, которую 
вошло в обыкновение назвать «документальной». ... 
Это и документальная повесть, писаная  «с натуры»,  и 
старый знакомый - очерк. Документальные жанры, по-
хоже, сегодня имеют некоторое преимущество перед 
«большой прозой». [16 :С.172]. Однако, это преимуще-
ство реализовать нее удается. 

Авторы  публикации, ссылаясь на метафору В.Па-
новой в «Заметках литератора», подчеркивают, что 
очеркист  подобен фотографу. Но «хороший фотограф 
не посадит перед собой двести человек, но отберет из 
нескольких, которые ему покажутся наиболее харак-
терными для данной группы и снимет их впереди всех- 
крупным планом... Именно эту задачу, - показать рабо-
чего человека крупным планом и преследует прежде 
всего документальная проза» [16:С.172 ]

В связи с этим, справедливы слова М.Горького: 
«Факт это еще не вся правда, а только сырье, из ко-
торого надо выплавить произведение искусства. Очер-
кист это, безусловно, - документалист, но он имеет пра-
во и на преувеличение, и даже на локальный вымысел, 
если тот не деформирует документальную основу, до-
стоверное наблюдение». [12: C.253]

Несмотря на масштабность развернувшейся  ли-
тературно-критической дискуссии «о документалисти-
ке», для обозначенной проблемы не было найдено 
конструктивных решений. Продолжая аналогию с «хо-
рошим фотографом», следует добавить, что для удач-
ного фоторепортажа недостаточно отобрать типичных 
людей из группы, необходимо еще правильно поста-
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вить изобразительный акцент: показывать человечес-
кую душу, или же ее профессионально - должностную 
оболочку. Проблема художественности социального 
очерка, ограниченная «Прокрустовым ложем» совет-
ской цензуры, упиралась именно в выбор изобрази-
тельного ракурса.  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена медицинскому юмору, в частности предметной шутке, ее мусту и роли во врачебной 

прозе, проводится анализ объекта и предмета медицинской шутки в зависимости от врачебной специаль-
ности, рассматриваются лингвистические приемы создания предметной шутки.

ABSTRACT
The article reviews medical humor, particularly objective jokes, their place and role in medical prose.  A laughing 

stock in medicine depending on health professions is analyzed. Linguistic devices of objective jokes are considered.
Ключевые слова: врачебная проза, синдром эмоционального выгорания, механизм защиты, юмор, меди-

цинский юмор, предметная шутка.
Keywords: prose, emotional burnout syndrome, defence mechanism, humor, objective jokes.

Многие ученые согласны с мнением, что профес-
сия врача является одной из наиболее стрессовых, 
т.к. врачи, в силу специфики своей профессиональной 
деятельности, особенностей медицинской действи-
тельности, наиболее подвержены синдрому «эмоцио-
нального выгорания». Одним из защитных механизмов 
человеческой психики является смех, юмор, т.к. изба-
виться от эмоционального напряжения, избежать пси-
хологических проблем внешне несерьезное, вербаль-
но выраженное отношение к действительности, т.е. с 
помощью шутки.

Напомним, что понятие «шутка» имеет несколько 
толкований. Так, словарь Т.Ф. Ефремовой дает сле-
дующие определение: «1. То, что говорят или делают 

с целью вызвать смех, веселье; забавная выходка, ша-
лость. 2. То, что говорят или делают не всерьез, к чему 
нельзя относиться серьезно. 3. Небольшая комическая 
пьеса // Комический рассказ, музыкальное произведе-
ние и т.п.» [1, т. 3, 198].

Словарь Д.Н. Ушакова полагает, что шутка – «1. То, 
что говорят или делают ради развлечения, ради воз-
буждения смеха, веселья, забава, шалость. <…> 2. 
Небольшая комическая пьеса (лит., театр). Шутка в од-
ном действии» [5, т. 4 1996, 1378-1379].

Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
утверждает, что шутка – «1. небольшая комическая 
пьеса. 2. То, что говорится или делается не всерьез, 
ради развлечения, веселья» [3, 411].
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Следовательно, шутки можно разделить на 2 типа: 
некое действие или высказывание, созданное ради 
развлечения и не всегда опирающееся на какое-либо 
реальное событие, и шутка, как законченное произве-
дение. При этом если первый вид шутки предполагает 
цель – развлечение, то цель второго типа вытекает из 
определения «комическое». Следовательно, это весе-
лая пьеса, возникающая как реакция на действитель-
ность, ученые называют такой вид шутки «предмет-
ная».

Механизм создания комического в предметной шут-
ке, по мнению А. Бергсона, универсален и опирается 
на две полярные временные единицы: исходная точка 
и вывод. Важным для создания комического эффекта 
автор считает отсутствие промежуточных звеньев. Это 
является, с одной стороны, отличительной чертой жан-
ра юмористического произведения, с другой стороны, 
отсутствие промежуточных звеньев и становится «за-
логом» хорошей шутки, так как адресата, «домысли-
вающего» повествование в стереотипном ключе, 
отталкиваясь от исходной точки, в финале ждет неожи-
данный результат. В связи с этим способов создания 
юмористического эффекта два: обманутое ожидание 
и комический шок. В медицинской практике пациенты, 
истории их жизни и болезни дают писателям-врачам 
неисчерпаемый материал для создания предметной 
шутки, т.к. причины обращения за медицинской помо-
щью нередко является предметом шутки.

Наиболее ярко механизм создания предметной ме-
дицинской шутки, на наш взгляд, представлен в твор-
честве А. Бурова. Например, «место действия – Амур-
ская область. Поселок в тайге. Морг сельской больницы 
– простая деревенская изба с русской печью. Патоло-
гоанатом приезжает на гастроли раз в неделю, в распу-
тицу на вертолете. В штате морга числится одна баб-
ка – она же и сторож, и ответственная за все. Морозы 
зимой под 40. Бабка должна протапливать морг. Иначе 
врач может отказаться разрубать топором замерзшие 
трупы. За 2 дня до приезда врача бабка начинала то-
пить печь» [9, 10]. 

Обращает на себя внимание именование дежур-
ного визита специалиста «гастролями», что задает 
ироничный тон всему повествованию. При этом ситуа-
ция, описанная автором, хоть и не типичная для боль-
шинства читателей, однако сама по себе не вызывает 
«особого веселья». Единственная фраза, могущая с 
большой натяжкой считаться комичной, - «врач может 
отказаться разрубать топором замерзшие трупы», так 
как, с одной стороны, учитывая особенности работы 
в условиях холодного климата, читатель может пред-
ставить себе ряд трудностей, с которыми сталкивают-
ся специалисты, с другой, воображение рисует яркую 
«картину» вскрытия тела с помощью топора, что и 
вызывает смех.

Однако, описание специфики работы морга в отда-
ленном северном городке является тем самым перво-
начальным посылом, который, шокируя, объясняется 
тривиально. Исходным высказыванием шутки являет-
ся следующее: «Кто-то из местных проходил мимо. 
Увидел, что в морге горит свет, заглянул в окно… Од-
носельчане, поминки по которым справлялись уже не-
делю, двигались у печи. Дальнейшее в XXI веке воо-
бразить трудно. Но источник заслуживает доверия. 
Мужики в деревне срубили все осины. Заточили колы. 

Бросились к моргу. Выбили стекла и под окнами ста-
ли поджидать нечисть. До рассвета зайти внутрь боя-
лись» [9, 10]. 

Итак, перед нами невероятный факт действитель-
ности. Объяснение же феномена шевелящихся покой-
ников, представляется не банальным, конечно, но ре-
алистичным и потому простым: женщина-смотритель 
морга забыла заблаговременно затопить печь в морге, 
и «…чтобы ускорить процесс оттаивания, вокруг нее 
поставила на ноги десяток трупов. Размораживать. 
Подтаявшие тела начали обмякать и шевелиться» 
[9,10]. 

Таким образом, перед нами ситуация, комичность 
которой была заложена изначально в саму реально-
сть, попытка разрешить ее, выйти из нее с помощью 
привычных поведенческих стратегий и приводит к во-
зможности создания шутки.

Приведем еще один пример подобного лингвис-
тического оформления шутки: «Беру историю, ЭКГ, 
приглашаю больную в смотровую. Открываю дверь, 
пропускаю вперед: – Проходите, пожалуйста. Тетка 
делает шаг вперед и замирает на пороге: – Я туда не 
пойду. Заглядываю внутрь. Посередине комнаты стоит 
огромный роскошный гроб. Лакированный, с позоло-
той. Двойная крышка. Мечта» [9, 61]. Начало шуточно-
го текста – обыденная картина работы больницы. Од-
нако банальная ситуация становится странной, когда в 
смотровой оказывается нетипичный для ее интерьера 
предмет – гроб. Отметим, что ироничность героя про-
является на протяжении всего текста: описание гроба 
автор заканчивает резюмирующим высказыванием 
«мечта». 

Финал текста, создающий комический эффект, 
предваряется самоироничным замечанием: «Вдвоем 
с терапевтом уговариваем больную остаться, зря не 
рисковать. При этом начинаем понимать, что наличие 
гроба в приемном отделении не вполне естественно 
и человек посторонний может понять не совсем пра-
вильно» [9, 61-62]. Иронизм высказывания достигает-
ся с помощью, во-первых, словосочетания «при этом 
начинаем понимать», которым передается небыстрый 
процесс осознания неординарности сложившейся си-
туации. Во-вторых, комичности способствует смеше-
ние стилей: в художественном тексте употребляются 
слова и словосочетания научного и официально-де-
лового стиля («наличие», «не вполне естественно», 
«не совсем правильно»). Подчеркнем еще одну осо-
бенность стиля А. Бурова – использование инверсии, 
например «человек посторонний», «понять не совсем 
правильно».   

Вторая часть шутки в соответствии с правилами 
комического представляет собой разъяснение стран-
ной ситуации, снимающее напряжение первой части 
текста: «Да ты понимаешь, часов в восемь притащи-
ли из ритуального агентства, типа срочный спецзаказ, 
нестандартный размер, только к вечеру управились. 
Это для того депутата, что вчера тут зажмурился. В 
обычный гроб, даже двойной, туша не влезает. Морг 
уже закрыт, а мужикам-то по фигу. Сгрузили и уеха-
ли. Мы только уговорили его в смотровую занести, 
чтоб посреди холла не маячил. В кладовку не вошел, 
а в санитарной комнате его держать сказали нельзя, 
сыро. Лак еще не просох» [9, 62-63]. Таким образом, 
наличие гроба в смотровом кабинете объясняется ба-
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нально, однако и эта часть шутки имеет ироническое 
звучание, которое достигается использованием разго-
ворной лексики (иногда вульгаризмов и жаргонизмов): 
«притащили», «типа», «управились», «зажмурился», 
«туша» и т.д. Подобная лексика служит для передачи 
живой, неформальной речи. При этом описание ситуа-
ции доставки гроба в больницу, а не в морг, в сочета-
нии с оценочным высказыванием о внешнем виде па-
циента (депутата, «туша» которого «не влезает» даже 
в «двойной» гроб) добавляет в текст оттенок социаль-
ной иронии. Отметим, что подобная предметная шут-
ка нашла место в творчестве А.П. Чехова «Страшная 
ночь», в рассказе которого герой, вернувшись домой 
после святочных гаданий, где ему была предсказана 
скорая смерть, находит в своей комнате гроб. Позже 
выясняется, что этот гроб оставил ему на хранение 
приятель – владелец похоронной конторы. Ситуация 
разъясняется вполне тривиально, но здоровье героя 
А.П. Чехова уже подорвано.

Отметим, что шутки с таким объектом, как гроб, в 
текстах о медицине неединичны. Так, герой А. Ульяно-
ва тоже становится участником «забавного» инциден-
та. Артем, главный герой «Записок санитара морга», 
должен принять дорогой гроб для особого покойника. 
Старший санитар Бумажкин дает указания: 

«– Ящик в ближнюю кладовку на подкат старый по-
ставишь, дверь на ключ и не открывать. Ящик не про-
стой. Ты такого, поди, и не видел раньше. 

– Круглый, что ли? – заинтересованно спросил я. 
– Не, круче. Американский, с откидным верхом. 
– И всего-то? Да были у нас такие, совсем недавно 

вот… 
– Таких – не было. Там климат-контроль, ра-

диосвязь, ароматизатор… и еще куча всякой фигни… 
– Радиосвязь? Это на случай летаргического сна, 

что ли? 
– Ага, но главное – он из какого-то элитного дерева, 

покрытого каким-то ценным лаком, ручки чуть ли не из 
золота. В общем, делается под заказ и стоит… Стоит, 
как однокомнатная квартира в приличном районе. <…>

– … да еще и сам главврач шефа просит. Так что, 
Темыч, важный момент. Спать с ним рядом не надо, 
конечно. Но встретить и разместить – в лучшем виде» 
[6, 315-316]. 

Примечательно, что нейтральное слово «гроб» в 
среде работников морга и ритуальных служб нередко 
заменяется словом «ящик», возможность использова-
ния которого обусловлено жаргонным высказыванием 
«сыграть в ящик». 

Диалог коллег представляет собой непринужден-
ный веселый разговор, в ходе которого используются 
различные приемы создания комического. Так, упоми-
нание того, что гроб будет не просто особенной, но та-
кой, что герой «такого … и не видел раньше», вызыва-
ет логически обоснованную реакцию: гроб, которого 
никто не видел, - круглый. Описание исключительности 
«ящика» составлено по возрастанию ценности: элит-
ное дерево, ценный лак, золотые («чуть ли не») ручки 
и, наконец, стоимость. Однако, наибольшую ценность 
изделию в глазах работников морга «прибавляет» 
просьба главврача. Таким образом, увеличение мате-
риальной ценности предмета усиливается социальной 
его значимостью: гроб не просто дорогая вещь, но и 
символ иерархических отношений больницы.

Этот дорогой гроб еще раз становится объектом 
шутки уже в финале рабочего дня героев А. Ульянова: 
«Про ящик помнишь? – строго спросил меня Бумажкин. 
– А как же… Кондиционер, радиосвязь, ароматизатор, 
подсветка, запас кислорода. Я в нем сегодня спать 
буду» [6, 319]. Отметим, что в основе данной шутки 
лежит прием обманутого ожидания. При этом ответ ге-
роя является также профессиональным «маркером»: 
отсутствие естественного человеческого страха перед 
предметом, тесно связанным со смертью, является ха-
рактерным для работников медицинских учреждений и 
бюро ритуальных услуг.

Основным признаком предметной шутки являет-
ся возможность ее перевода на другой язык, так как 
в основе ее лежит «жизненный» комизм, т.е. комизм 
ситуации. Все или некоторые составляющие вербаль-
ной передачи предметной шутки могут быть заменены 
синонимами. Таким образом, предметная шутка – это 
ситуация смешная сама по себе, забавный факт из 
действительности. Например, цыгане всем табором 
доставляют в больницу тела погибших в ДТП сопле-
менников, при этом «в карманах трупов непрерывно 
звонят многочисленные мобильники. Цыгане хотят 
справиться о самочувствии лично: – Брат, ты как там? 
На небе?» [9, 59].

Наибольший материал предметных шуток авторы 
черпают из рассказов психиатров. Например, «чело-
век сначала объявил голодовку, затем из памперсов 
сделал себе шлем, чтоб избежать возможных ударов 
по голове, надел на голову и стал орать о медицин-
ском произволе. Входящих в палату врачей встречал 
броском говна. Ловкости и меткости был невероятной. 
По сравнению с ним Гудини — просто щенок. Привяза-
ть его к кровати не удавалось, дед выворачивался из 
любых веревок. Жаль, наручники использовать запре-
щено. Грузить аминазином было опасно. Сердце ста-
ричка могло не выдержать. Единственным вариантом 
борьбы с говнометом была дача ему слабительного. 
Жидким бросаться было несподручно» [9, 261]. 

Традиция «высказывать» свое отношение к госпи-
тализации с помощью экскрементов среди пациентов 
существует давно. Так, работники психиатрического 
диспансера, описываемого М. Малявиным, наблюдали 
возвращение своей команды с вызова: «…дверь сало-
на медленно открылась. Сначала показался ГРУСТ-
НЫЙ И ВЕСЬ В ДЕРЬМЕ (выделено автором. – Ю.Ф.) 
доктор с топором в руке, следом – ГРУСТНЫЙ И ВЕСЬ 
В ДЕРЬМЕ фельдшер с кухонным ножом в руке, а за 
ними ГРУСТНЫЙ И ВЕСЬ В ДЕРЬМЕ санитар, держа 
за ворот ночной рубашки ГРУСТНУЮ И ВСЮ В ДЕРЬ-
МЕ больную. Замыкал процессию ГРУСТНЫЙ И ВЕСЬ 
В ДЕРЬМЕ водитель» [2, 9].

Усиливает комический эффект многократное повы-
шение эпитета «грустный». Созданию определенного 
юмористического настроя способствуют и инстру-
менты в руках психиатрической бригады. Отметим, что 
инструменты распределены таким образом, что сте-
пень их смертоносности возрастает в соответствии со 
служебной иерархией медицинских работников: док-
тор с топором, фельдшер ножом, санитар с больной. 
При этом, «поставив» пациентку в одни ряд с бытовы-
ми предметами, которые могут нанести вред здоровью 
человека, автор, с одной стороны, сигнализирует о ее 
опасности, с другой, - используя прием овеществле-
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ния, создает ироничное высказывание.
Принято считать, что представители медицинской 

профессии не должны испытывать дискомфорта при 
работе с различными физиологическими отправлени-
ями человеческого организма, видимо, поэтому боль-
шое количество шуток так или иначе связано с фека-
лиями. И не только в психиатрии: «…час ночи. <…> 
Слава Яковлев в ослепительно-белом операционном 
халате стоит… <…> Я, в не менее ослепительно-бе-
лом халате, гордым санитаром стою на подхвате, на 
случай «дай-подай-принеси». Происходит взрыв. Все 
вокруг в говне. Я, в ослепительно коричнево-белом 
халате, белые стены предоперационной в коричневую 
крапинку, доцент Яковлев… То есть абсолютно все» 
[10, 19]. Комичность ситуации усугубляется употребле-
нием наречия «ослепительно» в сочетании со слож-
ным прилагательным цвета «коричнево-белом». 

Итак, врачебная действительность нередко смеш-
нее вымысла, например: «Направление «Скорой по-
мощи». Диагноз. Обстоятельства травмы. Читаю: три 
раза упал с четвертого этажа. Подпись врача. Знако-
мая фамилия. Вместе работали. Интересно. Пошел в 
палату. Парень развешен на шинах Беллера» [9, 299]. 
Юмористический эффект здесь достигается с помо-
щью приема «комический шок»: странный диагноз и 
странное поведение больного объясняется тем, что он 
бывший десантник и действительно прыгал с четвер-
того этажа, чтобы продемонстрировать свои боевые 
навыки друзьям и жене. 

Специфика работы врача-психиатра заключается 
в том, что он ежедневно сталкивается с измененным 
сознанием пациентов, которое приводит к комичным 
по причине своей ненормальности ситуациям. При 
этом подобные инциденты сами врачи воспринимают 
как представление. Например, во время госпитализа-
ции одной из буйных пациенток бригаде пришлось де-
лать инъекцию в машине скорой помощи, но «в этот 
момент машина вильнула, даму качнуло, она угодила 
голой попой с победно торчащим из нее шприцем ак-
курат в открытое бортовое окошко и на некоторое вре-
мя в нем застряла. <…> «Уазик» с красующейся в окне 
задницей, увенчанной воткнутым в нее шприцем, гордо 
обошел строй троллейбусов, автобусов и маршруток 
(мигалки, сирена, расплющенные о стекла губы и носы 
благодарных зрителей) и свернул во двор психдиспан-
сера. Занавес, аплодисменты» [2, 6]. 

Или: при попытке побега из специального заведе-
ния пациент в одном белье покинул пределы лечеб-
ницы, остановил случайно проезжающую машину и 
«…недолго думая, открыл дверь, прыгнул в машину и 
серьезно так сказал: «Гони… до Уругвая!» [2, 8]. Таких 
шуток много и комментировать их в рамках дозволен-
ной лексики не всегда возможно, потому стиль многих 
авторов допускает некоторые отступления от правил 
(например, А. Буров, А. Смирнов и др.).

Вместе с тем предметная шутка нередко граничит 
с иронией и даже самоиронией, как, например, в кни-
ге А.К. Смирнова читаем: «Есть одна специальность с 
очень удачным названием – лечащий патологоанатом. 
<…> …Он ходил по отделениям чем-то встревожен-
ный, с разинутым ртом, в халате, рука об руку с ка-
ким-нибудь доктором. <…>А он смотрел сквозь мутные 
стекла очков, но видел все. Подмечал. Это называется 
вот как: Активное Выявление. Означает, что доктор не 

сидит и не ждет, когда к нему притащится кляча, а сам 
отправляется по всем десяти этажам выискивать кля-
чу, которая еще и не знает, что кляча, но догадывает-
ся» [4, 9].

Отметим, что первое предложение – пример, с од-
ной стороны, языковой шутки, в основе которой лежит 
оксюморон: патологоанатом (от греч. pathos – недуг или 
страдание, anatome - рассечение) – это специалист, ко-
торый занимается выявлением различных патологий 
исходя из физиологии тела человека после смерти. 
Соответственно, существительное «патологоанатом» 
не может сочетаться с причастием «лечащий», значе-
ние которого связано с возращением здоровья живо-
му пациенту. Вместе с тем, подобная специальность 
существует. В этом случае языковая оксюморонность 
лишь отражает абсурд реальности. Еще более абсурд-
ной применительно к патологоанатому звучит фраза 
«активное выявление», которую автор использует для 
усиления комического эффекта в данной предметной 
шутки.

Еще пример: «Порадовал случай. Не перевелись 
еще *censored*и на земле Русской! Один гоблин по со-
вету старших товарищей решил закатать шары. Куда 
— понятно. Якобы способствует успеху. Товарищи тех-
нику объяснили, а помочь не решились. Наркоз народ-
ный. Антисептик тот же. *censored* положил свой конец 
на разделочную доску, нож взял. Пытается разрезать 
кожу. Больно. Опять совет: «А ты порезче!» Размах. 
Приколотил ножом свое хозяйство к доске. Вытащить 
нож не может, а покачать в стороны – больно и страш-
но. Таки представил нам на деревянном подносе свою 
колбаску с ножичком. Тут уж мы от души. Первым де-
лом – фотосессия. Объяснили, что исключительно для 
учебного процесса – имеем право. Да и тебе пригодит-
ся. На память» [9, 93-94].

Отметим, что однозначно определить жанр данно-
го рассказ как шутку можно весьма условно: обраща-
ет на себя внимание первая фраза. Здесь наблюдаем 
явное несоответствие значения «зачина» «порадовал 
случай» и основного текста, в котором изложена ме-
дицинская проблема пациента. В сопоставлении с 
дальнейшим текстом эта фраза получает ироническое 
звучание, так как значение высказывания «порадовал 
случай» складывается из значений слов, вошедших в 
словосочетание (ключевым является глагол «порадо-
вал» – доставил удовольствие, принес удовлетворе-
ние), в речи употребляется, как правило, в прямом зна-
чении. Однако в контексте А. Бурова словосочетание 
«порадовал случай» имеет значение «насмешил». В 
этом случае происходит «подмена» значений ‘радость 
- смех’ Вторая фраза еще более усиливает ирониче-
ский эффект: в широко распространенной фразе «Не 
перевелись богатыри на земле Русской!» заменено 
слово «богатыри». Причем свой вариант именования 
субъекта автор скрывает за надписью *censored* (‘за-
прещено цензурой’), давая читателю возможность са-
мому подобрать название «героя» рассказа в зависи-
мости от впечатления, произведенного историей. 

В заключение приведем еще один пример предмет-
ной шутки, не требующий, на наш взгляд, дополнитель-
ных комментариев: «Травматология. Ординаторская. 
Распахивается дверь, входит каменный гость: клиент, 
с особенной такой повязкой, когда согнутую руку удер-
живают перед собой поднятой на уровне плеча. Пере-
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лом ключицы и еще чего-то, если не путаю. Вся повязка 
изрезана ножом. В свободной руке – ножик. С порога:

 – Вы, доктор, не думайте, что я какой-нибудь такой. 
Я серьезный человек, с образованием. Но эти котята! 
Облепили мне всю руку, и я их чикаю, чикаю! Сняли 
трубочку, позвонили кое-куда. Приковылял психиатр: 
трясущаяся древняя бабушка, многомудрая. 

– Ну что, милый – котятки? – Котятки! – Ну, поехали 
топить» [4, 233-234].

Таким образом, возможность через несерьезное 
четче показать истинное – неотъемлемая черта ме-
дицинской действительности, т.к. «серьезное есть тот 
фон, тот контекст, на котором выделяются шутовское 
и трагическое, но последние в свою очередь по кон-
трасту подчеркивают серьезное» [11, 14]. Учитывая, 
что в профессиональной деятельности врача «коли-
чество» трагического значительно отличается от его 
объема в жизни среднестатистического взрослого че-
ловека другой специальности, можно предположить, 
что и частотность комического во врачебной практике 
также несравненно больше, чем в жизни представи-
теля другой профессии. При этом часть комического 
будет «узуальной»: восприниматься как шутка огра-
ниченным кругом профессионалов. Именно такое 
противопоставление комического и трагического, его 
постоянное соседство в профессии медицинского 
работника, думаем, ярче «подсвечивает» то самое 
серьезное в жизни, ценить которое именно врачи уме-
ют как никто другой.

Итак, комическое и трагическое в жизни нередко 
неотделимы, но именно юмор врачей часто вызывает 
смешанные чувства. Например, история, помещенная 
на страницы книги А. Бурова: «Читаю историю болез-
ни. Чуть не плачу. Отделение гинекологии. Бабушка, 
очередная душа ангельская. 86 лет. В историю болезни 
вклеен листок бумаги, собственноручно нацарапанная 
расписка: «Я, такая-то, не возражаю против проведе-
ния исследования, в ходе которого произойдет дефло-
рация». Дата, подпись. Вторая расписка оставлена по 
моей просьбе: «От анестезии во время проведения ис-
следования категорически отказываюсь. Предупреж-
дена…» Ждала бабушка принца, ждала и не дожда-
лась» [9, 100]. 

Отметим, что выражение «чуть не плачу» в русском 
языке имеет несколько значений: 1) обида, досада, ду-
шевная боль; 2) физическая боль, приложение физи-
ческого усилия; 3) сдерживаемый смех, сильный смех. 
В сочетании с преамбулой («читаю историю болезни») 
предположить значение, вложенное автором в устой-
чивое выражение «чуть не плачу», сложно. Так, упо-
минание «очередной души ангельской» наталкивает 
на мысль, что слезы в начале текста вызваны траги-
ческими обстоятельствами госпитализации немолодой 
пациентки. Однако трагизм первой части текста разру-
шает расписка пациентки и финальный комментарий 
автора. При этом однозначного понимания, что же 
именно вызывало «слезы» автора так и не происходит: 
ирония над уходящими стереотипами жизни наших ба-
бушек или искренняя печаль о неудавшемся личном 

счастье пациентки.
Итак, с неоднозначными, порой смешными ситуаци-

ями мы сталкиваемся ежедневно, при этом особенно 
ярко комическое воплотилось в языке, как наиболее 
универсальном и в то же время подвижном, изменчи-
вом средстве коммуникации. Любую попытку переда-
чи комического в речи, удачную и неудачную, принято 
называть «шуткой». 

Однако, с точки зрения способов создания шутки в 
творчестве пишущих врачей трудно выделить домини-
рующий, т.к. и сама медицинская реальность нередко 
«подбрасывает» нетривиальные ситуации, и специ-
фика работы врача способствует формированию сво-
еобразного чувства юмора. Поэтому объектом шутки 
чаще всего становятся пациенты, их эксперименты со 
своим здоровьем и профессиональные реалии меди-
цинской действительности. 

Литература
1. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. 

Толково-словообразовательный: в 3 т. – М.: АСТ, 
Астрель, Харвест, 2006.

2. Малявин М. Записки психиатра, или Всем гало-
перидолу за счет заведения. – М.: Астрель, 2013. – 287 
с.

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь 
русского языка. – М.: Изд-во: ИТИ Технологии, 2008. – 
944 с.

4. Смирнов А.К. Записки из клизменной. – М.: Аст, 
2013. – 320 с.

5. Толковый словарь русского языка: в 4 т. /Под 
ред. Д.Н. Ушакова. — М., 2006.

6. Ульянов А. Новые записки санитара морга. – 
М.: Аст, 2013. – 320 с.

7. Фатеева Ю.Г. Синтаксические приемы созда-
ния комического в художественных произведениях о 
врачах и медицине // Современные тенденции в на-
учной деятельности. VII Международная научно-прак-
тическая конференция. – М.: Издательство «Перо», 
2015. – С. 1476-1483.

8. Фатеева Ю.Г. Языковая игра как способ созда-
ния комического в художественных произведениях о 
медработниках и медицине // Культурные коды в созна-
нии и языке: Международный сборник научных трудов 
по лингвокультурологии / Под ред. Е.Е.Стефанского. – 
Самара: Изд-во СаГА, 2015. – С. 168-173.

9. Фунус Фестус (Буров А.) Тук-тук, это хирург! За-
писки из реальной курилки. – М.: Аст, 2013. – 320 с.

10. Цепов Д.С. Держите ножки крестиком, или Рус-
ские байки английского акушера. – М.: АСТ; Санкт-Пе-
тербург: Астрель-СПб, 2013. – 253 с.

11. Янкелевич В. Ирония. Прощение. – М.: Респу-
блика, 2004. – 335 с.

трудового человека назовем: В.Слепцов, - «Вла-
димирка и Клязьма», А.Голицынский, - «Очерки фа-
бричной жизни», Ф.Решетников, - «Горнорабочие», 
И.Омулевский, - «Шаг за шагом», Гл.Успенский - «Ра-
зорение». 



Российско-китайский научный журнал «Содружество» № I (1), 2016 /  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ114

РАБОТА С ЯЗЫКОВЫМИ ЕДИНИЦАМИ И ЭКСПРЕССИВНОЙ  
ЛЕКСИКОЙ  В ИНОСТРАННОЙ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ 

Филимонова Н. Ю.
Кандидат филологических наук,

Волгоградский государственный технический университет
WORK WITH LANGUAGE UNITS AND EXPRESSION LEXICON IN A FOREIGN NOT PHILOLOGICAL AUDIENCE 
Filimonova N. YU. Candidate of Philological sciences, Volgograd State Technical University 

АННОТАЦИЯ
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В нашей статье речь пойдёт об изучении художе-
ственных текстов в иностранной нефилологической 
аудитории [1].  

Г. О. Винокур отмечал: «Звуки речи, формы и зна-
ки не исчерпывают ещё собой всего того, что суще-
ствует в реально действующем и обслуживающем 
практические общественные нужды языке… Наряду с 
проблемой языкового строя существует ещё пробле-
ма языкового употребления» [2]. То есть даже знание 
системных законов и правил русского языка не являет-
ся достаточным.

Именно «проблема языкового употребления» не-
редко является для учащихся наиболее сложной. Ча-
стично её можно решить уже в процессе выполнения 
предтекстовых заданий, которые помогают учащимся 
преодолеть лексические трудности и сделать возмож-
ным сам процесс чтения. Существуют различные спо-
собы семанизации лексики: учащиеся самостоятельно 
определяют значение языковой единицы по словарю 
(положительным является возможность быстро найти 
нужное значение слова, отрицательным – невозмож-
ность использовать языковую догадку), они находят 
знакомое ранее слово в новом контексте (положитель-
ным является возможность подумать, использовать 
языковую догадку, отрицательным – дефицит времени 
на занятии для обдумывания); учащиеся запоминают 
слово в словосочетании, предложении, в устойчивом 
словосочетании, учатся распознавать не только пря-
мое, но и переносное значение слова и прочее.

В послетекстовых заданиях можно предложить уча-
щимся упражнения, проверяющие усвоение грамма-
тического и лексического материала, который должен 
расширяться и углубляться от текста к тексту.

Особо следует сказать об изучении глагольной 
системы, о значении нарративной функции глагола в 
художественном тексте.

По мнению современного исследователя, в повести 
А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка» использовано 
800 глаголов и глагольных форм, из которых 80 глаго-
лов обозначают движение, то есть 10% всей глаголь-
ной лексики предназначено для увеличения динамич-
ности повествования [3]. 

На продвинутом этапе в иностранной аудитории 

чрезвычайно интересной представляется работа по 
изучению функционирования глагольной системы тек-
ста, по выяснению, с помощью каких средств описыва-
ется последовательность событий. На начальном эта-
пе можно говорить лишь об отдельных наблюдениях, 
а не об анализе глагольной системы в том или ином 
произведении. Заметим попутно, что к адаптирован-
ным вариантам «Повестей Белкина» А. С. Пушкина 
охотно обращаются составители различных пособий 
для чтения и преподаватели-практики, предлагая уча-
щимся пушкинские тексты во втором семестре на дову-
зовском этапе или на первом курсе. В этой аудитории 
достаточно на нескольких примерах показать, что ди-
намичность пушкинских текстов достигается, прежде 
всего, с помощью глаголов со значением движения. 

Более продуктивной представляется работа уча-
щихся по выполнению послетекстовых тренировочных 
упражнений по темам «Виды глагола», «Глаголы дви-
жения», «Глагольные приставки» и др. Задания могут 
быть, например, такими:

– используя материал текста, вставьте глаголы идти 
- ходить в нужной форме;

– употребите глаголы нужного вида;
– вставьте глаголы идти и бежать в нужной форме с 

приставками по-, при-, вы-;
– объясните значение глагола думать с приставка-

ми по-, пере-, в-, вы-,при-;
– выберите нужный глагол и вставьте вместо точек, 

объясните свой выбор.
Вариантов заданий может быть множество [4], но 

помимо наблюдения за функционированием глаголов в 
тексте, что относится уже к лингвистическому анализу 
прочитанного, на начальном этапе важна тренировоч-
ная работа на материале текста по выработке умений 
и навыков использования глаголов в речи иностранных 
учащихся.

Приступая на занятии русского языка к работе над 
художественным текстом, преподаватель ставит перед 
собой различные цели. Например, он может органи-
зовать работу так, чтобы художественный текст стал 
для студентов источником получения необходимой 
информации или позволил им войти в коммуникацию 
при обсуждении прочитанного. Впрочем, решая ком-
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муникативную задачу, основные усилия мы всё-та-
ки направляем на понимание учащимися языкового 
материала художественного текста. При этом нельзя 
забывать, что совершенно недостаточно познакомить 
учащихся с языковой семантикой слова, ибо в тексте 
у него могут быть иные контекстуальные лексические 
значения. Помимо этого в любом тексте содержится 
большой процент пассивной лексики, необходимой 
для адекватного прочтения. 

Учащимся-нефилологам  на довузовском этапе обу-
чения очень сложно  проникнуть в авторский замысел 
с помощью языковых средств, которые его реализуют. 
И всё же отказываться от такой работы не стоит, ибо 
текст служит средством  обогащения словарного за-
паса и развития языковых способностей иностранных 
учащихся. 

Разумеется, на данном этапе  невозможно ждать от 
учащихся целостного стилистического исследования 
художественного текста.

Учитывая, что они ещё не имеют навыков и уме-
ний, позволяющих постигать все уровни произведения, 
преподаватель ставит на уроке более скромные и кон-
кретные цели, например, научить студентов находить 
в тексте языковые единицы, с которыми можно прово-
дить разноплановую работу (их семантизацию, показ 
сочетаемости, использования в определённых синтак-
сических конструкциях), применять знакомую лексику 
и грамматические конструкции при обсуждении прочи-
танного и так далее.  Это важно ещё и потому, что лек-
сическая работа способствует формированию комму-
никативных умений учащихся в разных видах речевой 
деятельности. Впрочем, усвоение лексических единиц 
и ситуаций, при которых они взаимодействуют, до-
статочно лишь на самом начальном уровне изучения 
языка. Работа с художественным текстом ведёт к рас-
ширению представлений учащихся о «возможностях» 
лексических единиц, чему, прежде всего, способствует 
язык изучаемого произведения, а также к созданию у 
них потенциального словарного запаса. Очень важно 
вести работу по расширению потенциального слова-
ря, в который входят новые, но в результате языковой 
догадки доступные пониманию слова. По мнению Л. 
Б. Трушиной, «базой для такого словаря служат про-
изводные и сложные слова, слова общего корня в рус-
ском и родном языке учащихся, новые значения уже 
изученных слов и слова, которые могут быть поняты 
из контекста [5]. Считается, что потенциальный сло-
варь может в 10-15 раз превысить реальный словарь 
учащихся, что даст им возможность справиться с ино-
язычным художественным текстом.

Преподаватели-практики знают, как сложно на на-
чальном этапе изучения русского языка приучить 
иностранных учащихся не прибегать постоянно к по-
мощи словаря, а пользоваться языковой догадкой. Для 
того чтобы они поверили в себя, убедились в том, что 
способны без подсказки понять незнакомое слово, не-
обходимо в предтекстовых упражнениях предлагать 
задания на определение значения слова с помощью 
словообразовательного и морфемного  анализа, с по-
мощью синонимов и, что особенно трудно, с помощью 
контекста. Вот некоторые из возможных заданий [6]: 

– найдите общий корень в словах. Что означает 
выделенное слово?

тихо, тишина, потихоньку, затихать; счастье, 

счастливый, посчастливиться;
– обратите внимание на синонимичность словосо-

четаний:
мне ничего не стоит = мне не трудно; я намерен = я 

хочу; подробно = очень детально; забота = проблема;
– понятно ли вам, какое значение имеют вопроси-

тельные предложения с частицей не:
Кто не проклинал? = Все проклинали…
Уж я ли не любил мою Дуню? = Я очень любил её.
– найдите общий корень в следующих словах: чув-

ство, чувствовать – почувствовать,  предчувствия.
– Понятен ли вам смысл данной фразы? Согласны 

ли вы с ней?
Предчувствия бывают, только сбывается одно из 

тысячи.
В процессе дальнейшей работы с текстом задания 

могут усложняться, становиться более творческими. 
Например, после того, как учащиеся определят значе-
ние лексической единицы, можно предложить им осу-
ществить синонимическую замену, а затем, осознавая, 
что в художественном произведении нет и не может 
быть случайностей, попытаться понять, чем вызван 
выбор автора, какое место занимает авторский ва-
риант в данном контексте. 

На начальном этапе изучения русского языка 
иностранным учащимся чрезвычайно сложно проник-
нуть в образно-изобразительный слой текста, так как 
они ещё не встречались со средствами языковой ху-
дожественной образности, им не знакомы специаль-
ные приёмы, выполняющие изобразительную роль, 
не известны способы выражения авторской оценки в 
художественном произведении, они не могут выявить 
текстовые единицы, с помощью которых рисуется эмо-
циональное состояние героев. Но некоторые попытки 
исследования эмоциональной сферы, когда «происхо-
дит сопереживание чужих форм жизни путём своего 
собственного жизнеощущения» [7], возможны уже на 
этом этапе. Например, большой интерес в иностранной 
аудитории  вызывает работа по определению эмоцио-
нального и логического отношения автора к изображае-
мому. Его субъективная оценка передаётся с помощью 
экспрессивной лексики, таким образом, эмоциональ-
ность как психический феномен трансформируется в 
феномен языковой. Слова, экспрессивность которых 
понятна без контекста, студенты выделяют самостоя-
тельно. В случае стилистических изменений значения 
слова необходима помощь преподавателя. Его зада-
ча – подвести учащегося к размышлению о том, какие 
языковые средства понадобились автору для выраже-
ния чувств, мотивов и интересов.

Разумеется, учащимся нет необходимости знать 
введённое И. Р. Гальпериным понятие «текстовой мо-
дальности», тем более что они ещё не могут предста-
вить себе ассоциативное поле, в которое в конкретном 
художественном тексте группируются такие языковые 
единицы, как эпитеты, сравнения и так далее. Но с 
помощью преподавателя иностранные читатели мо-
гут понаблюдать за тем, как благодаря тем или иным 
языковым средствам проявляется субъективно-оце-
ночная модальность. 

Собственно, художественное произведение само по 
себе обладает эмоциональной силой, оно воздейству-
ет на чувства читателя, рассчитано на его сопережи-
вание. В процессе чтения чувства учащегося подклю-
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чаются к разуму, что и делает художественные тексты 
более эффективными, чем учебные тексты.

Внимание преподавателя к эмоциональной стороне 
произведения, к экспрессивной лексике вполне  обос-
новано. В методической литературе описан экспери-
мент, свидетельствующий, что при первичном введе-
нии лексики в стереотипном контексте запоминается 
одно слово из шести, а при наличии ярких, неожидан-
ных контекстов, обеспечивающих эмоциональное во-
сприятие информации, запоминается в среднем пять 
слов из шести. Отсюда ценность эмоционально насы-
щенных художественных текстов, в которых эмоции 
выражаются посредством языковых явлений [8]. При 
этом не все эмотивы (фонетические, словообразова-
тельные, синтаксические, лексические, фразеологи-
ческие) целесообразно рассматривать на начальном 
этапе изучения иностранного языка. 

Фонетические и словообразовательные эмотивы 
– это варианты просторечия, характерные для разго-
ворной речи. Учитывая специфику аудитории, мы до-
лжны отметить, что данная лексика обычно не входит 
в адаптированный текст, подвергшись сокращению 
или замене. Так, в художественных текстах, вошед-
ших в пособие для чтения кафедры русского языка 
Волгоградского государственного технического уни-
верситета, фонетические эмотивы отсутствуют, а сло-
вообразовательные (морфологические) сокращены до 
минимума.

Например, в повести Валентина Распутина «Про-
щание с Матёрой» (система заданий разработана В. Д. 
Горьковской) оставлена следующая лексика данного 
языкового уровня: угрохать (деньги), разинуть (глаза), 
уставиться. Кроме того, сохранена лексика с эмотив-
но окрашенными префиксами и суффиксами: Перед 
живыми  она ни в чём не виновата – в том  разве толь-
ко, что зажилась.

Синтаксические эмотивы, с помощью которых автор 
выражает особое отношение к герою-собеседнику или 
событию, представляют собой  восклицательные, во-
просительные, неполные предложения, поэтому осо-
бое значение имеют такие  интонационные знаки, как 
многоточие, восклицательный и вопросительный зна-
ки. Авторская пунктуация основана не столько на грам-
матической, сколько на интонационно-выразительной, 
ритмико-интонационной стороне речи (в поэтической 
речи, например, пунктуация имеет мелодическое зна-
чение). Нередко автор сознательно отказывается от 
грамматически правильного оформления пунктуации, 
потому что с её помощью стремится донести до чита-
теля смысловые и стилистические оттенки. Поэтому, 
работая над лингвистическим анализом художествен-
ного текста, преподаватель должен уделить особое 
внимание авторской пунктуации. Например: Ты, бабка, 
в своём уме?! Жить собралась? Мы завтра поджигать 
будем, а она белит. Ты что?!

При слабом владении русским языком учащиеся, 
разумеется, не смогут понять всё разнообразие оттен-
ков, которые можно выразить с помощью пунктуации. 
Но благодаря работе над интонационными знаками 
препинания, с помощью внимания к синтаксическому 
строю художественного текста, пунктуационным зна-
кам в нём, студенты не только смогут лучше понять ав-
торское отношение к кому-то или чему-то, но и получат 
навыки анализа синтаксической структуры текста.

Лексические  и примыкающие к ним фразеологи-
ческие эмотивы являются основным объектом внима-
ния  при лингвистическом анализе художественного 
текста. Используемые  для создания экспрессивного 
эффекта, данные эмотивы демонстрируют не столько 
объективное, сколько субъективное отношение автора 
к изображаемому: А  утром чуть свет была на ногах; 
дни пойдут без запинки; рыдать до опустошения; край 
света близок. 

На начальном этапе обучения русскому языку сту-
денты ещё не владеют умением выделять в художе-
ственном тексте фразеологизм как член предложения, 
не могут объяснить его смысловое значение, не умеют 
использовать его в речи. Между тем, изучение текста 
возможно лишь на базе лексико-фразеологической. 
Учитывая, что значение этой лексики не всегда можно 
однозначно интерпретировать, преподаватель должен 
показать студентам, как работать с контекстом. Они 
должны уяснить, что во фразеологизмах заключена 
народная оценка какого-либо явления, и автор про-
изведения нередко пользуется ими для своеобразной 
характеристики своих героев. На данном этапе излиш-
не давать историю возникновения некоторых фразео-
логизмов – при первичной семантизации достаточно 
ограничиться современным значением. 

И ещё один немаловажный момент: эмотивы до-
лжны интересовать преподавателя не только как еди-
ницы языка, но и как единицы речи, то есть помимо 
важности выделения их в художественном тексте, эмо-
тивам необходимо учить для коммуникативных целей.

Итак, на начальном этапе обучения русскому 
языку иностранные учащиеся ещё не имеют умений и 
навыков лингвистического (как, впрочем, и любого дру-
гого) анализа. На этом этапе у них ещё не может быть 
системы «представлений о функционировании лингви-
стических единиц различного уровня» [9]. Наблюдения 
за стилистическим богатством языка, за разными спо-
собами передачи внутренней речи героев, за происхо-
дящими в языке изменениями – всё это возможно на 
более поздних этапах изучения языка и в филологиче-
ской аудитории.

В практике изучения художественных текстов обыч-
но выделяют три основных типа лингвистического ана-
лиза (Л. А. Новиков): лингвистический комментарий 
(объект изучения – языковой уровень текста, основной 
приём – словарное разъяснение фактов языка), линг-
востилистический анализ (объект изучения – также 
языковой уровень текста, но с выходом в его компо-
зицию, основной приём – исследование изобразитель-
ных средств художественного текста) и целостный 
лингвостилистический анализ (объект изучения – ху-
дожественный текст в комплексе, основной приём – 
исследование образной структуры  текста в единстве 
с идейным содержанием и системой изобразительных 
средств) [10]. Приёмы лингвистического анализа за-
висят от различных факторов: профиля обучаемых, 
уровня их языковой компетенции, постановкой задач 
на конкретном учебном занятии и других.

Что же касается учащихся довузовского этапа не-
филологического профиля, то они ещё не могут ана-
лизировать структурно-семантические и стилистиче-
ские особенности художественного текста, для них 
чрезвычайно сложным представляется постижение 
смыслового содержания путём наблюдения за языком, 
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проникновение в авторский замысел с помощью 
языковых средств, которые его реализуют. Наконец, 
они делают только первые попытки построить связное 
высказывание по прочитанному [11]. И всё же работа 
по лингвистическому анализу художественного текста 
в иностранной аудитории чрезвычайно важна, ибо с 
помощью текста расширяется языковая компетенция 
учащихся, развиваются их языковые способности. На 
данном этапе изучения русского языка для студен-
тов-нефилологов лингвистический подход остаётся ос-
новным, превалируя над другими видами анализа [12].
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Очередной, XXIV, Всемирный философский кон-
гресс должен состояться в Пекине в 2018 году. Данное 
обстоятельство, естественно, все более настоятель-
но привлекает внимание к истории и современному 
состоянию китайской философской мысли и науки в 
целом. Мой научный интерес, прежде всего, связан 
с разработкой концепции достижения практического 
бессмертия человека и его реального воскрешения [1], 
или иммортологии — науки о бессмертии. Последнее 
понятие было введено мною в научный обиход уже бо-
лее 40 лет тому назад [2, с. 153–155], наряду с поня-
тиями «Гомо имморталис» — Человек бессмертный [3, 
с. 102; 4] и «иммортогуманизм» — бессмертнический 
гуманизм [5, с. 56–64], которые теперь обрели право на 
существование. Поэтому меня особенно волнует, как 
будет развиваться дальше, в данном случае на пекин-
ском конгрессе, тенденция рассмотрения проблемы 
достижения реального личного бессмертия, тем более, 
что определенные предпосылки этому были заложены 
на последних мировых философских форумах. Она, 
безусловно, достойна первостепенного и пристального 
внимания, ибо является центральной проблемой лю-
бого исторического типа мировоззрения, в частности и 
в особенности, — философского. Отрадным является 
тот факт, что, несмотря на различные препоны и ос-
ложнения, исследования в этой области науки все бо-
лее уверенно выходят на передний план. Сегодня, на 
мой взгляд, это особенно заметно именно в Китае.

Примечательно, что эта традиция уходит своими 
истоками в древнюю историю этой страны, причем в 

ней тоже определились два главных подхода к реше-
нию данной проблемы — оптимистический и пессимис-
тический

Так, китайский философ-вольнодумец Ян Чжу (ок. 
440–360 до н.э.), которого, как мне представляется, 
можно отнести к представителям материалистиче-
ской тенденции в философском даосизме, впервые 
поставивший вопрос о человеке как индивиде, разра-
батывал воззрения, с одной стороны, «о естественно-
сти природы, развивающейся в силу необходимости 
и не знающей над собой божественного творца», а с 
другой, — понимал «человека как часть природы, как 
самого умного среди животных» [6, с. 50]. Вместе с тем 
он считал, что высшим пределом человеческой жизни 
является «сто лет», причем, «из тысячи людей даже 
одному» не удается достичь этого возраста [6, с. 214], 
да и тот нередко неверно воспринимает и относится к 
происходящему, мало чем отличаясь «от колодника в 
тяжких оковах и путах» [6, с. 215]. Ян Чжу при этом ка-
тегорически отрицал возможность личного бессмертия. 
«(Согласно) законам природы, — утверждал он, — нет 
ничего, что не умирало бы» [6, с. 216]. В то же время 
китайский философ справедливо полагал, что долго-
вечную жизнь человека, в которой его назначение не 
осуществляется, нельзя было бы назвать достойной и 
правильной, даже если бы удалось отодвинуть смерть 
«на десять тысяч лет» [6, с. 50]. Ян Чжу высказал не-
мало и других мудрых и интересных мыслей.

Что касается другого подхода к решению проблемы 
бессмертия, то такой подход, до самого последнего 
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времени, выражался в квазиоптимистической форме 
— религиозной, в частности в религиозном даосизме. 
Однако на этом аспекте темы в данном случае, как мне 
представляется, нет необходимости останавливать-
ся сколько-нибудь подробно. Можно отметить только 
ту общую закономерность, что пессимистические по-
началу представления и в религии, и в науке о неиз-
бежности смерти и недостижимости бессмертия со 
временем сменяются именно оптимистическими пред-
ставлениями [7].

Научно-оптимистические убеждения базируются 
сегодня на ряде выдающихся открытий последних лет. 
К их числу, в первую очередь, относится открытие ре-
альной возможности клонирования млекопитающих, а 
значит, и человека. Оно открывает неведомые ранее 
перспективы решения многих сложнейших и насущ-
ных задач укрепления здоровья людей, радикального 
продления и даже восстановления их жизни. Поэтому 
его никак нельзя запрещать. На первом месте сегод-
ня стоит возможность получения биологически неот-
торжимых органов человека, в которых, существует 
острейшая потребность для спасения жизни множе-
ства людей, поскольку в условиях крайнего дефицита 
донорских органов остается исключительно высокой 
смертность реципиентов, нередко усугубляемая раз-
ного рода осложнениями и заболеваниями. Современ-
ный уровень развития биологии и медицины, высоких 
технологий делает подобную ситуацию совершенно 
неоправданной, нетерпимой и недопустимой. Разу-
меется, в этой области исследований, а тем более вос-
становления человеческой жизни, есть еще немало не-
решенных проблем, однако, совершенно очевидно, что 
современное слово науки — отнюдь не последнее ее 
слово; возникающие же трудности, как известно, надо 
не замалчивать, не уходить от них, не откладывать их 
устранение на неопределенное будущее, а преодоле-
вать эти трудности, насколько возможно, уже сейчас. 
Так что запрет, вроде моратория на клонирование, ка-
ких бы то ни было научных исследований — отнюдь не 
лучший путь решения научных проблем.

Очень примечательно, что практически никто не 
оспаривает принципиальную возможность клониро-
вания человека и решения соответствующих задач, 
даже разного рода религиозные конфессии, которые, 
тем не менее, категорически выступают против при-
менения данного научного метода. Так, Ким Хёп Янг, 
профессор системного богословия Кангнамского уни-
верситета (Южная Корея), особо отмечает, что «резкая 
оппозиция исходит со стороны Римско-католической 
и консервативных протестантских церквей» [8, с. 124]. 
И затем уточняет: «Позиция Ватикана наиболее ре-
шительна и четка. Эмбрион обладает всей полнотой 
человеческой индивидуальности, достоинства и мо-
рального статуса с момента оплодотворения. Поэтому 
недопустимо причинять вред и разрушать бластоцисту 
(трофэктодерму) с целью получить стволовые клетки 
из внутренней клеточной массы» [8, с. 124].

О реальности такой возможности говорят первые 
экспериментальные данные, когда удается продлить 
жизнь человеческого эмбриона, полученного методом 
клонирования, как раз до двухнедельного возраста, ко-
торый, однако, после этого требуется уничтожить. Этот 
акт считается вполне этичным, но отнюдь не продо-
лжение самого эксперимента, осмотрительного и кон-

тролируемого, который способен доказать реальную 
возможность восстановления человеческой жизни.

Но последние годы ознаменовались и другими зна-
чимыми открытиями, которые также могут противодей-
ствовать старению и смерти. Среди них надо назвать 
расшифровку генома человека, регенерацию ство-
ловых и использование индуцированных плюропотент-
ных клеток, успехи протеоники, крионики, нанотехноло-
гии, синбиологии, «компьютерного бессмертия» и др. К 
их числу, несомненно, принадлежит и открытие фер-
мента теломераза, который не без основания называ-
ют еще ферментом бессмертия. Остается сожалеть, 
что узаконенный в России мораторий на клонирова-
ние человека, фактически бессрочный, ставит нас в 
положение, когда нам, россиянам, за осуществлением 
права на индивидуальное существование, укрепление 
здоровья, продление и восстановление жизни придет-
ся обращаться в иные страны, в том числе в Китай. 
Эти последствия вызывают особую горечь, посколь-
ку заслуги российской философской мысли и науки в 
разработке проблемы смерти и бессмертия человека 
исключительно велики [9], так что мы, объективно и 
субъективно, заслуживаем лучшей, более достойной 
доли.

В сложившейся сегодня ситуации, т.е. в условиях 
нерешенности проблемы достижения реального лич-
ного бессмертия, особое значение обретает проблема 
криосохранения тела умершего или его частей, вре-
менная консервация жизни. В этой связи особую роль 
играет деятельность фирмы КриоРус в Москве [10]. 
Необходимо особо подчеркнуть, что она является се-
годня в России первой и единственной в Евразии. Это 
позволило перевести решение рассматриваемой про-
блемы из теоретической, преимущественно натурфи-
лософской, плоскости в плоскость практическую. Та-
кую возможность нельзя не использовать, ибо выбора 
пока просто нет. Понятно, что таких фирм должно быть 
много и разных. Они должны предлагать свои соб-
ственные программы подобных услуг, между которы-
ми, естественно, с необходимостью возникнут сорев-
новательные отношения, в чем все мы, несомненно, 
заинтересованы.

Показательным и отрадным явлением в данной 
связи стал визит представительной китайской делега-
ции в эту фирму. В соответствующем сообщении Крио-
Рус говорится: «С 14 по 16 апреля 2014 года в Москве, 
приглашенная нашей организацией, находилась деле-
гация китайских ученых и бизнесменов, которые про-
явили интерес к созданию криофирмы в Китае. Ранее, 
в октябре 2013 года, директор «КриоРус» Валерия 
Викторовна Удалова (Прайд) находилась в гостях у ки-
тайских крионистов, которые пригласили ее в один из 
крупнейших криобанков прочитать вводные лекции по 
крионике. По результатам этого визита между обеими 
сторонами шла переписка о порядке будущего сотруд-
ничества, китайская сторона выработала и предло-
жила к рассмотрению Соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Китайских крионистов интересовали, 
прежде всего: технология перфузии, устройство крио-
хранилища, устройство и производство дьюаров для 
хранения криопациентов, бизнес-аспекты организа-
ции криофирмы» [11]. Кроме того, побывал с рабочим 
визитом в Китае и Данила Андреевич Медведев, один 
из основателей и руководителей фирмы КриоРус, на 
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криосохранении в которой находится и мозг супруги ав-
тора настоящей статьи.

Однако есть все основания полагать, что этот круг 
проблем будет решаться китайцами быстрее и успеш-
нее, поскольку они необременены клерикализацией 
в отличие от российской ситуации. При этом всегда 
необходимо помнить, что криосохранение не являет-
ся самоцелью. Оно призвано противостоять смерти, 
предотвратить ее безысходность, послужить делу вос-
становления человеческой жизни, а значит, в конечном 
счете, победе над смертью, достижению реального 
личного бессмертия.

Очевидный интерес и пристальное внимание Китая 
к крионике органично коррелирует с таким докумен-
том, как «Обзорный доклад о модернизации в мире 
и Китае (2001-2010)»[12]. Этот доклад был высоко 
оценён, в частности, таким известным российским 
философом, как Н.В. Мотрошилова. Ею было под-
чёркнуто, что «рассматриваемый «Обзорный доклад» 
ученых-экспертов АН Китая впечатляет именно тем, 
что удивительно тщательные, конкретные, в том числе 
конкретно-исторические, исследования теснейшим об-
разом переплетены с глубоким цивилизационным ана-
лизом»[13, с.6]. Не менее высоко отзывается об этом 
документе и такой авторитетный российский философ, 
как В.Г. Федотова, которая особо подчеркнула, что он 
«представляет огромный интерес». Далее она следую-
щим образом конкретизирует свою оценку. «Теорети-
ческое введение и десять теоретически обоснованных 
ежегодных докладов, — отмечает Федотова, — харак-
теризует специфику китайской модернизации, как и 
не догоняющей Запад, но заимствующей позитивный 
опыт Запада и не-Запада в четко артикулированных 
национальных интересах. Их модель может быть наз-
вана национальной» [14, с. 18]. Такой подход выгодно 
отличается от хода событий в России.

Очень показательно, что центральное место среди 
многочисленных и разнообразных вызовов современ-
ности, о которых идет речь в китайском документе, 
является, по моему убеждению, «повышение качества 
жизни». В документе уточняется: «В ходе проведения 
вторичной модернизации основной упор делается на 
повышение качества жизни с целью удовлетворения 
потребности людей в счастье и самовыражении. Каче-
ство материальной жизни может сводиться к чему-ли-
бо одному, но духовная и культурная жизнь должны 
быть разнообразны» [12, с. 96]. В нем высказывается 
также следующее принципиально значимое положе-
ние: «Под социальным прогрессом следует понимать 
повышение качества жизни, социальной эффектив-
ности, социального благополучия и равенства»[12, с. 
140].

Нельзя не согласиться в этой связи с В.Г. Федото-
вой, которая, заключая свою статью, высказывает та-
кую мысль: «Далекое прошлое вместе с далеким буду-
щим составляют основу новой категоризации времени 
в Китае, обусловленном спецификой их модернизации 
и создающим эту специфику. В Китае и мире много 
противоречий, и не все может получиться, но хочется 
верить, что у страны, мыслящей в таких масштабах 
времени, многое будет осуществлено» [14, с. 22]. Мож-
но не сомневаться, что время и практика подтвердят 
подобного рода выводы.

В этой связи имеет смысл прислушаться к мне-

нию русских биокосмистов конца 10–х — 20–х годов 
прошлого столетия, которые, говоря о достижении 
личного бессмертия и освоении космоса, подчеркива-
ли: «Иммортализм и интерпланетаризм — это макси-
мальная, но не конечная цель. Это этапы и средства 
к безмерно великому творчеству»[15]. Своей целью 
они считали реализацию бессмертия, жизнь в космо-
се, воскрешение. Я солидарен с этим утверждением, 
и всю свою сознательную жизнь стремился утвердить 
эти идеи [1].

При этом принципиально важно всем ясно и чест-
но понять, жизнь не может иметь достойной степени 
качества, пока она омрачена и отягощена мыслью о 
не столь уж отдалённой смерти, в том числе и есте-
ственной. Она делает счастье людей преходящим и 
неполным, а их самовыражение чуть раньше или чуть 
позже безжалостно пресекается, хотя творческий по-
тенциал остается далеко не исчерпанным. Вряд ли 
можно найти человека, который, умирая, заявил бы: 
все мои планы реализованы, больше никаких нет, все 
силы израсходованы и нет желания их восстановить, 
чтобы жить дальше. Ради полноты и последователь-
ности счастья и самовыражения смерть должна быть 
устранена из человеческого бытия, а в случае утраты 
жизни, она должна быть восстановлена.

Уже рассмотренный выше круг обстоятельств и 
проблем перевёл сугубо научную проблему в явно по-
литическую плоскость, придал ей определённую идео-
логическую заострённость. Однако суть сложившейся 
ситуации, действительно, заключается в том, что прод-
ление моратория на исследования по клонированию 
человека наносит непосредственный ущерб интересам 
граждан России в осуществлении их неотчуждаемого, 
не противоречащего правам и свободам других людей, 
непосредственно действующего конституционного 
права на жизнь [16]. Крайне необходимо ясно осознать 
и подчеркнуть, что клонирование человека — дело су-
губо добровольное. Кто не хочет применить этот метод 
для улучшения, продления и восстановления своей 
жизни, имеет на то полное право. Но тот, кто не желает 
клонироваться, не может антиконституционно препят-
ствовать применению данного метода другими.

Как мне представляется, должно быть три основных 
уровня криосохранения: 1) отдельных клеток и тканей, 
например, капли крови или луковицы волос, содер-
жащую в себе генетическую информацию отдельного 
организма; 2) мозга человека; 3) всего тела умершего. 
При этом должен быть принципиально усовершенство-
ван весь технологический комплекс ритуальных услуг 
с целью сохранения необходимого материала для по-
следующего клонирования.

Исключительно важное место в обсуждении темы 
о клонировании человека занял вопрос о человече-
ском достоинстве. Действительно, достоинство чело-
века как существа разумного и деятельностного несо-
вместимо с его несвободой перед лицом старения и 
смерти, их современной фатальности и безысходно-
сти. Напротив, исследования по клонированию челове-
ка, открывающие неведомые прежде пути и горизонты 
решения данного круга проблем, призваны сделать 
его поистине свободным в выборе между старостью и 
молодостью, между жизнью, смертью и бессмертием, 
следовательно, между недостойным человека бесси-
лием перед чем бы то ни было и утверждением истин-
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но человеческого достоинства. Личность человека при 
этом не только не разрушается, но, напротив, восста-
навливается и увековечивается. Вот почему необходи-
мо и впредь выступать против введенного моратория 
на научные исследования в области клонирования 
человека, ибо такой запрет непосредственно проти-
воречит правам и свободам граждан России, в первую 
очередь, как отмечалось, их праву на жизнь, демокра-
тическим и гуманистическим принципам, интересам 
развития российской и мировой науки.

Подтверждение справедливости этого утверждения 
происходит с удивительным постоянством и система-
тичностью, причём в наше время решение рассматри-
ваемой проблемы вышло на принципиально новый 
уровень. Наглядным и убедительным свидетельством 
этому является проект итальянского профессора Сер-
джио Канаверо под названием HEAVEN/AHBR. В рам-
ках данного проекта планируется совершить первую 
в мире операцию по пересадке головы человека. 
Первым претендентом на неё заявлен, по сообщению 
Правда.Ру, проживающий в г. Владимире (Россия) про-
граммист Валерий Спиридонов, тело которого пораже-
но тяжёлым и неизлечимым недугом, к тому же грозя-
щим близкой смертью. Неудивительно, что он дал своё 
согласие на участие в проекте Канаверо — пересадить 
свою голову на здоровое донорское тело [17].

Очень отрадно, что и в этом отношении открываются 
все более радужные перспективы, в том числе исполь-
зования именно метода клонирования, на который так 
бездумно и безответственно накладывается вето. Ка-
наверо с полным основанием считает: «А скоро нам 
уже не нужен будет донор, потому что успехи биологов 
в клонировании дадут нам собственные новые тела, 
которые унаследует наш старый мозг. Нет сомнений, 
что это произойдет в нашем веке, и мы будем свидете-
лями. И тогда возникнет вопрос: Что обществу делать с 
этой технологией бессмертия?» [17]. И действительно, 
в процессе научного познания решение одних проблем 
порождает необходимость решать вновь возникаю-
щие. В данном же случае, как представляется, такие 
вопросы решать, несомненно, будет и интереснее, и 
радостнее, поскольку речь идет об осуществлении 
идеи реального личного бессмертия, бесспорно, самой 
заветной мечты человечества.

В адрес Серджио Канаверо нередко раздавались 
и продолжают раздаваться упреки в недостаточной 
подготовленности осуществления его проекта, даже 
авантюризме и прочих «смертных грехах». Однако 
операция по пересадке головы человека, которая за-
планирована на декабрь 2017 года, незадолго до фи-
лософского форума в Пекине, естественно, еще не 
сделана и до осуществления проекта, следовательно, 
еще достаточно далеко, так что спешить с обвинениями 
не следует. Между тем стало известно, что китайский 
ученый, трансплантолог и нейрохирург Жэнь Сяопин 
из Харбинского медицинского университета вместе со 
своими коллегами уже осуществил пересадку голов 
более тысячи мышам. Неудивительно, Канаверо не за-
медлил установить с ним творческое сотрудничество, 
прибыв в Китай, где они теперь разрабатывают общие 
проекты в данной области исследований. Так что упо-
мянутые выше упреки в адрес Канаверо становятся 
просто неуместными.

Небезынтересно обратить внимание на те показа-

тельны причины, по которым Жэнь Сяопин, прорабо-
тавший многие годы в США, в 2012 году предпочёл 
вернуться в Китай. «Во-первых, я понимал, — заметил 
он, — что в США сложно будет получить разрешение 
на исследования по пересадке головы от комиссии по 
медицинской этике» [18]. И добавил: «Я прекрасно по-
мню, какая волна общественной критики обрушилась 
на нас после операции по трансплантации руки, а за-
тем и лица. А голова — это особый случай. Значит, 
неизбежно возникнут проблемы с финансированием» 
[18]. В Китае же ему предложили грант в 1,6 миллио-
на долларов, да и получить приматов для пересадки 
головы, как он и рассчитывал, действительно, там ока-
залось несравненно легче. Поэтому запланировать та-
кой эксперимент и провести его в ближайшее время 
Жэнь Сяопин мог с полным основанием.

И действительно, 19-го января 2016 года на сай-
те газета.ru было опубликовано интервью с Серджио 
Канаверо. Итальянский ученый заявил о том, что ему 
и китайским ученым удалось доказать реальную во-
зможность соединения спинного мозга со стволом го-
ловного после их разъединения. Канаверо утверждает, 
что разработанная им методика «склеивания» клеток 
при помощи полиэтиленгликоля продемонстрировала 
свою эффективность в ряде предварительных экспе-
риментов. Жэнь Сяопин, подтверждая слова итальян-
ского коллеги, заявил, что работоспособность головно-
го мозга сохраняется при пересадке головы с одного 
тела на другое [19]. Операция, как и намечалось, была 
проведена на обезьяне. Пересадка головы примата 
оказалась полностью успешной, и обезьяна прожила 
после операции около 20 часов, после чего ученые ее 
усыпили, «не желая причинять излишних страданий» 
[20]. Иными словами, сегодня итальянский и китайский 
хирурги доказали всему миру — пересадка головы и 
«склеивание» головного и спинного мозга возможны! 
Однако в связи со скоропалительным усыплением 
обезьяны, и не только, вопросов остается еще немало, 
но есть все основания надеяться, что ответы на них 
вскоре тоже будут получены.

Канаверо также сообщил, что результаты работы 
представлены в двух статьях, приняты к публикации в 
двух рецензируемых научных журналах, впрочем, в ка-
ких именно и как скоро они будут опубликованы, пока 
тоже неизвестно.

Как бы там ни было, несомненно, сделан значи-
тельный шаг, доказывающий всему миру, что пересад-
ка головы возможна не только обезьяны, но и челове-
ка, хотя, разумеется, на этом пути придется разрешить 
еще немало проблем.

Теперь справедливо говорят: «Китай становится 
настоящей Меккой для учёных» [18]. Так что и в дан-
ном отношении Поднебесная стала одним из мировых 
лидеров. Обобщающим показателем правофлангово-
сти Китая в современном научном прогрессе являются 
сведения о том, что инвестиции в науку и технологию 
составили 18% от мировых вложений, тогда как всего 
пять лет назад они составляли лишь 10% [18]. Это об-
стоятельство укрепляет надежды на грядущие успехи 
в данной области исследований и плодотворное обсу-
ждение рассмотренной проблематики на XXIV Всемир-
ном философском конгрессе в Пекине.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные проблемы межкультурного общения в процессе преподавания русского 

языка китайским студентам. Делается вывод о том, что современному преподавателю вуза необходимо 
знать культуру и менталитет своих студентов, быть представителем и транслятором русской культуры 
и одновременно быть медиатором культур, воспитывая друзей России.

ABSTRACT
The article deals with the basic problems of intercultural communication in the process of teaching the Russian 

language to Chinese students. The conclusion is that the modern university teacher must know the culture and the 
mentality of their students, to be a representative and translator of Russian culture and at the same time be a mediator 
of crops, raising Russian friends.
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В современных условиях активно развивающегося 
диалога культур между нашими странами целесообра-
зно акцентировать внимание на проблемах межкуль-
турного общения в процессе преподавания русского 
языка иностранцам и, в частности, китайским студен-
там, обучающимся в вузах России. Китайская культура 
и ментальность – это зеркальное отражение ментали-
тета европейцев. Поэтому китайцы, приезжая в Рос-
сию, испытывают так называемый «культурный шок» 

- конфликт двух культур на уровне индивидуального 
сознания, психологический и физический дискомфорт, 
который рассматривается современными исследова-
телями как нормальная, естественная реакция, как 
часть обычного процесса адаптации к новым жизнен-
ным условиям, как процесс аккультурации, в ходе ко-
торого личность не только приобретает знания о новой 
культуре и нормах поведения в ней, но и становится 
более развитой культурно. 
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На начальной стадии обучения русскому языку не-
обходимо воспитать у иностранных студентов готов-
ность признавать различия между людьми, которая 
должна развиться в способность к межкультурному по-
ниманию и диалогу. Поэтому студентов нужно научить 
воспринимать мультикультурную совместимость как 
само собой разумеющееся условие жизни. Все люди 
разные, мы не можем думать одинаково, но понимать 
друг друга должны. «Межкультурное общение - это 
общение между представителями разных культурных 
социумов» [1,140]. Преподаватель вуза в ситуации 
межкультурного взаимодействия с иностранной ауди-
торией выступает одновременно как представитель 
и транслятор русской культуры и как медиатор (по-
средник) между собственной личностью, являющейся 
воплощением родной культуры, и личностью студен-
та-иностранца. В связи с этим преподавателю вуза не-
обходимо обладать межкультурной компетентностью - 
совокупностью знаний, навыков и умений, при помощи 
которых индивид может успешно общаться с предста-
вителями других культур.

Преподавателю русского языка как иностранно-
го (далее читать – РКИ) необходимо, прежде всего, 
учитывать китайскую языковую картину мира и ориен-
тироваться на китайский менталитет. Важно осознать, 
что «для китайцев все - ритуал». Поэтому первое пра-
вило взаимодействия с китайцами — стать с ними до-
брыми друзьями. Для достижения этой цели следует 
некоторое время потратить на беседы с ними об их 
семье, интересах, увлечениях, о том, чего они хотят 
получить от учебы в России, чему научиться, и посто-
янно создавать в аудитории благоприятную атмосферу 
дружелюбного общения. Преподавателю РКИ необхо-
димо общаться со студентами демократично, т.е. на 
равных, а не авторитарно, показывая своим речевым 
поведением, что он рад им, что они интересны как 
личности, как представители другой культуры. Важно, 
чтобы иностранные студенты не боялись говорить на 
русском языке и не боялись преподавателя, который, 
в свою очередь, осознавая свою личностноформирую-
щую и культурно-воспитательную роль, стал бы для 
них другом и помощником. 

Самая существенная проблема возникает при об-
щении и говорении иностранцев на русском языке, 
поскольку они испытывают стресс, фобию общения 
в иноязычной среде, в ином лингвокультурном про-
странстве. Так, например, во время учебных занятий, 
китайские студенты 3-го курса включенного обучения 
обычно боятся выходить к доске и говорить перед ау-
диторией, потому что, по их признанию, они к этому не 
приучены. В группе находятся лишь 1-2 студента, ко-
торые, по приглашению преподавателя РКИ, соглаша-
ются первыми попробовать выступить перед аудито-
рией, например, с рассказом о себе на русском языке. 

Во время выступления китайского студента перед 
аудиторией преподавателю РКИ необходимо внима-
тельно наблюдать за речевым поведением оратора и 
реакцией аудитории. Часто приходится видеть высту-
пающих студентов в «закрытых» позах, со «скрещен-
ными» руками и ногами. Они не умеют владеть своим 
телом, телодвижениями, мимикой, жестами; их голос 
дрожит, взгляд потуплен, они боятся смотреть в глаза 
аудитории. Это связано с их менталитетом - складом 
ума и образом жизни. Китайцы избегают смотреть пря-

мо на собесед¬ника, потому что по их представлениям 
так делают только вра¬ги или ненавидящие друг дру-
га люди. Очевидно, именно эта черта национального 
менталитета сохраняла Китай закрытым от внешних 
связей на протяжении большей части его истории.  

Поэтому преподавателю вуза, особенно преподава-
телю русского языка как иностранного целесообразно 
помочь студентам преодолеть их временное шоковое 
состояние, помочь им адаптироваться в русской языко-
вой среде, обеспечить им психологическую поддержку, 
попросив их группу улыбками, аплодисментами, по-
хвалой помочь говорящим победить волнение и сму-
щение. Мы заметили, что китайские студенты очень 
эмоциональны и дружны. Группа с удовольствием по-
ддерживает говорящего, китайцы хорошо работают в 
команде и помогают друг другу, они так приучены, так 
живут. 

Преподавателю РКИ разумно транслировать свое 
уважение и дружелюбие к иностранным студентам, по-
скольку, с одной стороны, они наши гости, а с другой, 
- преподаватель РКИ выполняет особую миссию – он 
является представителем и транслятором русской 
культуры, а «… на Руси всегда в чести были души утон-
ченные, возвышенные, интеллигентные…» (И. Ильин). 
Преподаватель вуза – личность говорящая и, следова-
тельно, воздействующая, ибо говорящий творит свою 
аудиторию: «Речь – это в другого втечь» (русская по-
словица). Положительное воздействие может быть 
только на основе взаимодействия, сотрудничества, 
взаимопонимания и психологического или душевного 
комфорта, когда «душа с душою говорит».  Личность 
студента формируется в процессе межкультурного об-
щения [4;5;6].

Поэтому во время межкультурного общения с ки-
тайскими студентами преподавателю необходимо 
использовать приемы интимизации речи. Интимиза-
ция, или сближение адресанта с адресатом на эмоцио-
нальной основе, является стилевой чертой ораторской 
практики, эта черта проявляется в некоторых научных 
текстах и таком жанре речи, как беседа. Речь препо-
давателя вуза должна быть обращена к каждому слу-
шателю, затрагивать струны человеческой души каж-
дого отдельного человека. Для этого вполне допустимо 
использование разговорной экспрессивной лексики, 
фразеологизмов, различных тропов и фигур речи. До-
пустимо использование и таких средств, как инверсия, 
риторический вопрос и других конструкций разговорно-
го синтаксиса, например: «И какой же русский…?» или 
можно подчеркнуть совместность действия преподава-
теля и аудитории фразами: «К какому выводу мы при-
шли?», «Вспомним, друзья!», «Подумаем все вместе», 
«мы с вами», «мы видели» и т.п., используя прием «мы 
совокупности».

Преподавателю надо уметь сделать аудитории за-
служенные комплименты, не упустить возможность 
похвалить студентов, развивая их уверенность в себе, 
побуждая их к творческой работе, к самосовершен-
ствованию: «Какие вы все молодцы!», «Вы правильно 
поняли!», «Очень хорошо!», «Как приятно с вами ра-
ботать!». В ответ преподаватель часто может слышать 
слова искренней благодарности и признательности: 
«Спасибо!»; «С Вами интересно!». Подобные диало-
ги обеспечивают студенту проживаемое ощущение 
успешности обучения, позволяют создавать приятную 
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духовную атмосферу дружелюбного общения, взаимо-
действия и взаимопонимания. 

 Все студенты, в том числе и китайские, ценят в пре-
подавателе прежде всего человека и такие нравствен-
ные, личностно-профессиональные качества личности 
преподавателя, как доброту, понимание, дружелюбие, 
обаяние, интеллигентность [3;4;5]. Китайские студенты 
часто просят преподавателей РКИ рассказать им о 
себе, ибо для них очень важно, кто их учит. Студенты 
любят таких преподавателей, у которых на занятиях 
они (цитируем их отзывы) «не испытывают стресса», 
им «комфортно». 

В самом начале обучения китайцев русскому языку 
часто наблюдается только «зубрильный» подход. Ки-
тайские студенты могут выучить наизусть большие 
тексты механическим заучиванием. Видимо, иерогли-
фика – основополагающая причина того, что китайское 
образование фундаментальным образом базируется 
не на логике и аналитическом мышлении, а на меха-
ническом запоминании. Любая логика и фантазия для 
запоминания иероглифов просто вредна и может при-
вести к ошибке. Однако задача преподавателя РКИ – 
научить китайских студентов мыслить, говорить и об-
щаться по-русски.

В китайской культуре жизнь человека — это шанс не 
только на развитие, но и на успех. Поэтому китайские 
студенты сильно мотивированы и целенаправленны на 
самосовершенствование: они, обычно, активно учатся, 
много работают над собой и достигают больших успе-
хов в овладении русским языком. К концу учебного года 
они значительно свободнее, с удовольствием говорят 
и даже шутят по-русски.

Заметим, что в настоящее время не только знание 
русского литературного языка, его норм и правил долж-
но выступать в качестве универсальной – всесторон-
ней и глубокой – характеристики личности студента-и-
ностранца, но и его речь на русском языке. Например, 
учебный предмет «Практикум по развитию речи» 
предполагает развитие и совершенствование знаний, 
навыков и умений спонтанной и подготовленной пуб-
личной речи. Китайские студенты привыкли работать 
по своему учебнику, у них не было в Китае нужной ре-
чевой практики. Поэтому одна из главных проблем и 
задач преподавателя РКИ в России – научить студен-
тов-иностранцев не только говорить на русском языке, 
но и общаться по-русски. Для этого необходимо позна-
комить их с особенностями русской речевой культуры, 
русским речевым этикетом [2], устойчивыми речевыми 
формулами, используемыми в различных ситуаци-
ях общения, и проигрывать эти ситуации. Студентам 
нравятся такие упражнения, диалоги, они с удоволь-
ствием принимают в них участие, проявляя свои твор-
ческие и артистические способности. Учебные занятия 
проходят продуктивно и весело, если студенты актив-
ны, выступают со своими подготовленными и спонтан-
ными диалогами и монологами перед всей аудиторией, 
выступают публично.

Известно, что «аудитория быстрее замечает недо-
статки, чем достоинства» (Цицерон), поэтому публич-
ные выступления дисциплинируют студентов, приу-
чают их следить за своим внешним видом и речевым 
поведением. В связи с этим полезно научить китай-
ских студентов и русской манере общения - «глаза в 
глаза», познакомив их с невербальными средствами 

речи: жестами, мимикой: уместной улыбкой, различ-
ными видами взглядов – деловым, социальным и т.д. 
Важно обратить внимание студентов на особенности 
голоса, его тембра, тона, интонации русской речи, 
чтобы иностранцы знали, что в устной речи главное не 
только, что говорят, но и как говорят. Например, если 
произнести одни и те же слова: «Какой ты умный», «Ты 
красавица», но с различными интонациями, логиче-
скими акцентами и паузами, то смысл будет разным. 
Студенты должны знать, что молчание – это тоже речь.

Опытные преподаватели постоянно чувствуют 
опасность непонимания или искаженного и неполного 
понимания слушателями того, что сказано в процессе 
лекции, беседы, ибо «каждый слышит то, что понима-
ет» (Гете). Поэтому главное средство предупреждения 
и устранения этой опасности – доступное конкретной 
аудитории, логичное и точное объяснение каких-либо 
слов, понятий, терминологических значений (в нашей 
педагогической практике, например, известен случай, 
когда преподаватель РКИ, объясняя китайским студен-
там подфака значение слова «целую» в русском ре-
чевом этикете, сказала, что оно означает «пожелание 
быть целым, т.е. здоровым, невредимым». И в конце 
занятия, прощаясь со студентами из Китая, сказала 
им: «До свидания, целую!». Каково же было ее удивле-
ние, когда на следующий день при встрече китайские 
студенты подходили к ней, целовали ее в щеку и гово-
рили: «целую». Пришлось еще раз объяснять и уточ-
нять употребление слова «целую» в русском речевом 
этикете). Р. Декарт метко заметил: «Объясняйте зна-
чения слов, и вы избавите человечество от половины 
его заблуждений». Объяснять значения слов в науке 
и в преподавании – это значит обеспечить высокий 
уровень речевой культуры, вежливости, тактичности и 
взаимопонимания.  

Следовательно, высшее качество речи педагога – 
говорить так, чтобы слово «дошло» до ума и сердца 
студента, было им понято, осмыслено и прочувствова-
но, - это живой непринужденный разговор, беседа со 
слушателями на интересную тему; - это диалог, жела-
ние поделиться с аудиторией своими мыслями, чув-
ствами и выслушать мнения студентов. 

Принято считать, что китайские образовательные 
традиции связаны с образом авторитарного препода-
вателя, что китайцы отличаются самоуверенностью и 
нежеланием критически анализировать свои действия, 
знания и умения. Однако, по нашим наблюдениям, 
китайские студенты быстро и легко привыкают к де-
мократическому стилю общения и особенно ценят в 
преподавателе РКИ (по признанию китайских студен-
тов), великодушие, интеллигентность, любовь к ауди-
тории, а также обаяние и нежность (китаянки часто 
спрашивают у преподавателя-женщины: «Почему Вы 
такая нежная? Мы тоже хотим быть такими»). Отно-
шения между преподавателями и китайскими студен-
тами обычно бывают дружелюбными, поэтому китай-
цы часто называют своих преподавателей РКИ «наша 
мама», «наша подруга» или «наш друг».

Китайские студенты часто с интересом и удивле-
нием спрашивают у преподавателей: «Почему у вас 
такие толстые голуби, вы их не едите? - А мы едим. У 
нас их почти не осталось». Все, что можно есть, в Ки-
тае едят. Для китайцев проблема здоровья очень важ-
на, не случайно обычное приветствие в Древнем Китае 
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было такое: «Вы ели сегодня?» [6]. Забота о здоровье 
проявляется и у современных китайских студентов не 
только по отношению к себе, но и к их любимым пре-
подавателям. Если они заметили, например, что пре-
подаватель, который у них ведет русский язык по 2-3 
пары в день не успел «перекусить» на перемене, то 
они могут принести ему из столовой чай или бутылоч-
ку минеральной воды, или сникерс и т.п. с просьбой, 
чтобы он обязательно поел или попил: «Мы заметили, 
что Вы еще не ели. Пожалуйста, поешьте, мы подож-
дем!». Сами же студенты, как правило, всегда носят с 
собой бутылочку воды и бутерброды, а воду пьют не-
большими порциями во время учебных занятий.

В китайском менталитете важно все копировать. Вс-
ледствие этого китайские студенты быстро всему учат-
ся (разумеется, все зависит от уровня их изначальной 
подготовки) и перенимают русские манеры общения. 
Студенты всегда благодарят преподавателя РКИ за 
улыбку, которая, по их словам, «поднимает им настро-
ение», за то, что у них, «нет стресса» и они «хорошо 
себя чувствуют на занятиях». Все, что преподаватель 
РКИ предлагает китайцам, будет ими скопировано, ибо 
так ¬устроено их сознание. Поэтому, если в самом на-
чале учебного года китайские студенты испытывают 
страх общения, стесняются выступать перед аудито-
рией, то уже в конце года они свободно говорят и шутят 
по-русски, соревнуясь друг с другом в стремлении 
стать лучшими ораторами. 

Китайская культура – это культура вежливости, ки-
тайцы умеют слушать и понимать собеседника. Пре-
подавателю важно нацелить группу всегда внима-
тельно слушать говорящего, замечать ошибки в речи 
своих друзей, тактично, не боясь аудитории, публично 
исправлять их, доказывать свое мнение. Тем самым 
преподаватель одновременно «убивает несколько за-
йцев»: развивает и совершенствует речь студентов, 
их лингвистический слух, приучает к внимательному, 
рефлексивному слушанию, снимает фобию общения, 
приучает к публичным выступлениям, воспитывает и 
формирует эстетическую культуру русской устной речи. 

Средствами вербальной коммуникации можно пе-
редать только фактические знания, но их оказывается 
недостаточно для передачи чувств человека. Этому 
способствует художественное и выразительное чтение 
студентами-иностранцами на занятиях по русской ли-
тературе, например, чтение стихотворений А.С. Пуш-
кина, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.С. Тургенева, И.А. Бу-
нина и других классиков, что позволяет иностранцам 
почувствовать красоту, звучность и музыкальность 
русской устной речи. Используя интернет или другие 
аудиовизуальные технические средства, можно на 
занятиях по РКИ внимательно слушать музыкальные 
записи романсов, созданных на стихи русских по-
этов, и обсуждать произведенное ими впечатление. 
Эмоциональная культура, культура чувств должна 
воспитываться и художественным словом. Следует 
заметить, что китайские студенты очень любят читать 
наизусть стихотворения указанных выше авторов. 
Китайские студенты любят петь популярные русские 
песни: «Катюша», «Подмосковные вечера», «Ряби-
на кудрявая», «Калинка» и др.; они с удовольствием 
принимают активное участие в студенческих вечерах, 
концертах, конкурсах, межвузовских олимпиадах по 
русскому языку. 

Кроме того, преподавателям необходимо использо-
вать творческий потенциал лингвокультурного образо-
вательного пространства России, того города, региона, 
где учатся студенты-иностранцы. Так, например, обу-
чаясь в Орловском государственном университете, 
иностранцы узнают о том, что «Орел вспоил на своих 
мелких водах столько русских литераторов, сколько не 
поставил их на пользу Родины никакой другой русский 
город» (Н.С. Лесков). Они гордятся тем, что учатся в 
Орле, где жили и творили И.С. Тургенев, Л.Н. Андреев, 
И.А. Бунин, М.М. Пришвин, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, К. 
Бальмонт, А.К. Толстой, С. Есенин и другие выдающие-
ся люди: известный философ и филолог ХХ века М.М. 
Бахтин; государственный деятель П. Столыпин; поляр-
ный исследователь В. Русанов; художник Г. Мясоедов; 
композиторы М. Глинка, В. Калинников и др.

В Орле много литературных и художественных 
музеев, памятников, заповедных мест: «Дворянское 
гнездо», «Тургеневский бережок». Недалеко от Орла 
находится заповедник «Орловское полесье» и му-
зей-усадьба И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» - 
творческая лаборатория великого русского писателя, 
где любят бывать с экскурсиями студенты-иностранцы. 
И.С. Тургенев признавался: «Пишется хорошо, только 
живя в русской деревне: там и воздух-то как будто по-
лон мыслей, мысли напрашиваются сами». После экс-
курсий по заповедным местам России студенты воз-
вращаются обновленными, вдохновленными новыми 
впечатлениями и знаниями о русской культуре. Так, 
например, во время посещения музея-усадьбы русско-
го художника Василия Поленова китайские студенты, 
спустившись с высокого берега к реке Оке, попробо-
вали «русской природной водички», омыли свои руки 
и ноги в реке, и восторгаясь великолепием и красотой 
русской природы, окружающей их, посмотрели вверх и 
вдруг с удивлением сказали: «Какое у Вас высокое и 
чистое небо! А у нас в Китае смог». Поэтому так важны 
и необходимы подобные «диалоги с природой», с иной 
культурой. «Все познается в сравнении» (Ф. Ницше).

Китайцы быстро адаптируются к жизни в любой стра-
не, куда заносит их судьба. Обучаясь русскому языку в 
лингвокультурном образовательном пространстве Рос-
сии, иностранные студенты проникаются «русским ду-
хом» и русской культурой, познают тайны «загадочной 
русской души», начинают чувствовать красоту русской 
природы, русской речи, и часто признаются своим пре-
подавателям РКИ: «Мы любим вас!», «Мы любим рус-
ский язык!», «Мы любим Россию!». Подобные искрен-
ние признания дорогого стоят, ибо цель преподавания 
– дать не только образование представителю другого 
государства, но и воспитать человека, дружественного 
нашей стране. Многие из наших выпускников впослед-
ствии занимают важные посты в политической и куль-
турной жизни своих стран, и от них напрямую зависит 
политика их государств, укрепление реальной дружбы 
между народами. 

Следовательно, для того, чтобы межкультурное об-
щение было эффективным преподавателю вуза необ-
ходимо в процессе межкультурного взаимодействия с 
иностранными, в частности, китайскими студентами: 
1)  учитывать их языковую картину мира, ценностные 
ориентации и специфику национального менталитета; 
2) деликатно транслировать иностранцам особенно-
сти русского речевого этикета, русской речи, русской 
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культуры; 3)  быть медиатором культур; 4) развивать 
и совершенствовать межкультурную компетентность 
и компетенцию иностранных студентов, их творческие 
рече-поведенческие способности для дальнейшей их 
личностной самореализации в социуме; 5) стать дру-
гом и помощником  для  студента-иностранца; 6) воспи-
тать друга России. Особую важность это приобретает 
сейчас, когда наши соседи оказывают все большее 
влияние на Россию и на все мировое сообщество. По-
этому мы все должны научиться мыслить по-новому, 
общаться по-новому, взаимно уважая культурные и 
ментальные особенности и различия друг друга, стре-
мясь, как гласит русская народная мудрость, «в мире 
жить – с миром жить».
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрен простой и эффективный аналитический метод формализации силлогистики, который сво-

дится к алгебраическим преобразованиям логических выражений для конъюнкции посылок, выраженных через 
условия их истинности в виде теоретико-множественных отношений между терминами суждения со сто-
роны их объёмов.

ABSTRACT
A simple and effective analytical method for the formalization of syllogistic is considered, which is reduced to algebraic 

manipulation of Boolean expressions for the conjunction of the premises, expressed in terms of the conditions of their 
truth, which are mainly set-theoretic relations between the terms of judgment on the part of their volumes.
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Введение
Как известно, история логики начинается с великого 

древнегреческого учёного Аристотеля (Стагирита), ко-
торый более 2500 лет назад разработал силлогистику 
как учение об умозаключениях о свойствах предметов. 
Однако Аристотель не выводил формы умозаключе-
ний аналитически, то есть с ис-пользованием формул. 
Он лишь сделал первый, но самый значительный шаг к 
формализации логики – ввёл буквы вместо конкретных 
терминов в сужде-ниях.

Вершиной формализации любого процесса яв-
ляется его представление в виде формул. Известные 
немецкие учёные братья Герман и Роберт Грас-сман 
в своё время фактически поставили магистральную 
задачу перед логи-кой, утверждая, что строго научная 
логика может и должна строиться только с примене-
нием формул. Любая попытка разработать её с помо-
щью слов и проводить словесные умозаключения и 
доказательства с необходимостью должна была окон-
читься неудачей [1].

На пути к аналитическому методу
Но впервые идею об аналитическом методе в ло-

гике высказал другой немецкий учёный Готфрид Виль-
гейм Лейбниц. «Вычислим, чтобы убедиться, кто прав!» 

– таков его знаменитый призыв. Свой подход он назвал 
«всеоб-щей характеристикой», но реализовать проект 
Лейбницу не удалось в связи с тем, что в математике 
в то время ещё не были разработаны адекватные для 
этого средства.

Радикальное реформирование методов логики в 
направлении их алгеб-раизации началось с работ ан-
глийского учёного Джорджа Буля и не с исто-рически 
первого раздела логики – силлогистики, а с логики 
высказываний. На сегодняшний день исчисление Буля 
известно как алгебра логики (булева алгебра). Именно 
она стала исторически первым разделом символиче-
ской (математической) логики.

А что же силлогистика? Она, по существу, так и оста-
лась на «обочине развития», несмотря на продолжаю-
щиеся попытки её аксиоматизации [2]. Сегодня многие 
относят её к маргинальному разделу логики, который 
пред-ставляет лишь исторический интерес [3]. В нема-
ловажной степени этому спо-собствовало появление 
работ ещё одного немецкого учёного Готлоба Фреге по 
созданию такого мощного аналитического инструмен-
та, как логика пре-дикатов, который должен был охва-
тить и силлогистику как свой собственный фрагмент.

Однако оказалось, что логика предикатов принци-



Российско-китайский научный журнал «Содружество» № I (1), 2016 /  ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 127

пиально неразрешима [4]. Её неразрешимость связана 
с отсутствием эффективного отрицательного теста на 
общезначимость, т. е. такой процедуры, которая дава-
ла бы ответ «нет», если тестируемая формула не яв-
ляется общезначимой. Что касается положительного 
теста на общезначимость, то и тут не всё гладко, так 
как в логике предикатов он носит недетерминирован-
ный характер: для всякой об-щезначимой формулы 
существует процедура, в ходе которой за конечное 
число шагов обнаруживается её общезначимость, но 
при этом не всегда ясно, в каком направлении должна 
двигаться данная процедура, чтобы достичь желаемо-
го результата [5].

Таким образом оказывается, что мощный аппарат 
классической логики предикатов плохо подходит для 
обоснования неправильных модусов силло-гизма, и 
поэтому его использование для изучения различных 
силлогистиче-ских систем неэффективно и неполно-
ценно.

Силлогистика как логика одноместных предикатов 
разрешима [4], а значит, существует и единый приём, 
позволяющий по виду выражения опре-делить, являет-
ся ли оно общезначимым, т. е. логическим законом, и 
этим надо непременно воспользоваться.

В данной статье изложен основанный на алгебре 
логики и разработан-ный автором аналитический ме-
тод в силлогистике, который позволяет заме-нить тру-
доёмкий процесс доказательства правильности силло-
гизмов, харак-терный для аксиоматического метода [2], 
на их решение, ведь решать гораз-до легче, чем выво-
дить. В процессе решения мы получаем результаты 
реше-ния при их наличии или явные признаки того, что 
никакого решения из дан-ных посылок не существует.

Суть аналитического метода в силлогистике
Предложенный аналитический метод базируется на 

утверждении вы-дающегося польского логика и мате-
матика Альфреда Тарского о том, что понимать суж-
дение означает знать условия его истинности [6]. Он 
состоит из двух частей:

часть 1 – вычисление условий истинности решений 
силлогизма как ре-зультирующих отношений по усло-
виям истинности его посылок, представ-ленных для 
традиционной негативной силлогистики в табл. 1 с се-
мантикой отношений между терминами, представлен-
ной в табл. 2.

часть 2 – обработка результатов вычисления резуль-
тирующих отно-шений с целью их выражения через су-
ждения базисного множества данной силлогистики.

Таблица 1 
 Логические формы суждений традиционной негативной силлогистики

Обозначение класса  эквивалент-
ности суждения

Логическая форма суждения Условия истинности логической 
формы суждения

А = АSP = AP’S’ = ESP’ = EP’S Все S суть P
Все не - P суть не - S
Все S не суть не - P
Все не - P не суть S

9, 13

А* = АS’P’ = APS = ES’P = EPS’ Все не - S суть не - P
Все P суть S
Все не - S не суть P
Все P не суть не - S

9, 11

E = АSP’ = APS’ = ESP = EPS Все S суть не - P
Все P суть  не - S
Все S не суть P
Все P не суть S

6, 14

E* = АS’P = AP’S = ES’P’ = EP’S’ Все не - S суть P
Все не - P суть S
Все не - S не суть не - P
Все не - P не суть не - S

6, 7

I = ISP = IPS = OSP’ = OPS’ Некоторые S суть P
Некоторые P суть S
Некоторые S не суть не - P
Некоторые P не суть не - S

7, 9, 11, 13, 15

I* = IS’P’ = IP’S’ = OS’P = OP’S Некоторые не - S суть не - P
Некоторые не - P суть не - S
Некоторые не - S не суть P
Некоторые не - P не суть S

9, 11, 13, 14, 15

O = ISP’ = IP’S = OSP = OP’S’ Некоторые S суть не - P
Некоторые не - P суть S
Некоторые S не суть P
Некоторые не - P не суть не -S

6, 7, 11, 14, 15

O* = IS’P = IPS’ = OS’P’ = OPS Некоторые не - S суть P
Некоторые P суть не - S
Некоторые не - S не суть не -P
Некоторые P не суть S

6, 7, 13, 14, 15
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Примечание.  «Все» в смысле «всякие», «неко-
торые» в смысле «некоторые или все»;  S – субъект,  
P – предикат;  6, 7, 9, 11, 13, 14 и 15 – десятичные коды 
теоретико-множественных отношений противоречиво-

сти, дополнительности, равнообъёмности, вклю-чения 
P в S, включения S в P, соподчинения и пересечения 
соответственно между терминами S и P суждений со 
стороны их объемов.

Таблица 2 
Семантика отношений между терминами в традиционной силлогистике

Н
ом

ер
 о

тн
ош

ен
ия

S 0 0 1 1 Наименование  
отношения

Логическая  формула от-
ношения

Диаграмма Эйлера от-
ношенияP 0 1 0 1

6 0 1 1 0 Противоречивость S'∙P+S∙P'

7 0 1 1 1 Дополнительность S+P

9 1 0 0 1 Равнообъемность S'∙P'+S∙P

11 1 0 1 1 Включение S Ͻ P S+P'

13 1 1 0 1 Включение P Ͻ S S'+P

14 1 1 1 0 Соподчинение S'+P'

15 1 1 1 1 Пересечение S'P'+S'P+SP'+SP = 1

 
Примечание.  0 – отсутствие свойства для терминов 

и запрещённая комбинация свойств для отношений; 1 
– наличие свойства для терминов и разрешённая ком-
бинация свойств для отношений; S –субъект суждения, 
P – предикат суждения; Ͻ – знак включения множеств; 
«‘» – отрицание; «∙» – конъюнкция; «+» – дизъюнкция.

Первая часть метода заключается в построении 
логических выражений конъюнкции посылок в виде 
декартова произведения отношений для выраженных 
через логические формулы условий истинности по-
сылок по прави-лам булевой алгебры с последующей 

элиминацией (устранением) в них среднего термина 
путём перехода к трёхзначной логике Яна Лукасевича 
L3. Указанная элиминация осуществляется заменой 
средних терминов m (m’) на логическую единицу для 
дизъюнктивных членов конъюнкции со связанными m 
(m’), и на неопределённое значение  i  для свободных 
членов с последующим представлением результатов 
вычислений в форме десятичных номеров отношений, 
полученных путем распаковывания троичных базисов, 
представленных в табл. 3 [7]. 

Таблица 3 
 Троичные базисы силлогистики

Отношения между терминами s и p Формула базиса
7,11,15 i + s

13,14,15 i + s'
7,13,15 i + p
11,14,15 i + p'

9,11,13,14,15 i + s'∙p'
6,7,13,14,15 i + s'∙p
6,7,11,14,15 i + s∙p'
7,9,11,13,15 i + s∙p
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6,7,9,11,13,14,15 i

Ниже приведены аналитические вычисления при 
непустом универсуме результирующих отношений для 
всех 49 случаев в традиционной силлогистике с огра-
ничениями на термины в части непустоты и неунивер-
сальности, где «→» − знак логического следования. 
Результаты вычислений сведены в ключевую табл. 4 
[8], содержащую правила порождения результирую-
щих отношений в традиционной силлогистике, которой 
можно пользоваться по-добно таблице умножения в 
арифметике при решении силлогизмов и постро-ении 
силлогистик.

sm, mp  →  sp
1. 6,6 → 9
(s’m + sm’)(m’p + mp’) = m’sp + ms’p’ → sp + s’p’ → 9;
2. 6,7 → 13
(s’m + sm’)(m + p) = ms’ + ms’p + m’sp → s’ + s’p + sp 

= s’ + p(s’ + s) = s’ + p → 13;
3. 6,9 → 6
(s’m + sm’)(mp + m’p’) = ms’p + m’sp’ → s’p + sp’ → 6;
4. 6,11 → 14
(s’m + sm’)(m + p’) = ms’ + ms’p’ + m’sp’ → s’ + s’p’ + 

sp’ = s’ + p’(s’ + s) = s’ + p’ → 14;
5. 6,13 → 7
(s’m + sm’)(m’ + p) = m’s + ms’p + m’sp → s + s’p + sp 

= s + p(s’ + s) = s + p → 7;
6. 6,14 → 11
(s’m + sm’)(m’ + p’) = m’s + ms’p’ + m’sp’ → s + s’p’ + 

sp’ = s + p’(s’ + s) = s + p’ → 11;
7. 6,15→ 15
(s’m + sm’) 1 = s’m + sm’ → s’ + s = 1 → 15;
8. 7,6 → 11
(s + m)(m’p + mp’) = m’sp + msp’ + mp’ → sp + sp’ + p’ 

= s(p + p’) + p’ = s + p’ → 11;
9. 7,7 → 7,9,11,13,15
(s + m)(m + p) = ms + m + sp + mp = m + sp → i + sp 

→ 7,9,11,13,15;
10. 7,9 → 7
(s + m)(mp + m’p’) = msp + mp + m’sp’ → sp + p + sp’ 

= s(p + p’) + p = s + p → 7;
11. 7,11 → 6,7,11,14,15
(s + m)(m + p’) = ms + m + sp’ + mp’ = m + sp’→ i + sp’ 

→ 6,7,11,14,15;
12. 7,13 → 7
(s + m)(m’ + p) = m’s + sp + mp → s + sp + p = s + p(s 

+ 1) = s + p → 7
13. 7,14 → 11
(s + m)(m’ + p’) = m’s + sp’ + mp’ → s + sp’ + p’ = s + 

p’(s + 1) = s + p’ → 11
14. 7,15 → 7,11,15
(s + m) 1 = s + m = i + s → 7,11,15;
15. 9,6 → 6
(s’m’ + sm)(m’p + mp’) = m’s’p + msp’ → s’p + sp’ → 6;
16. 9,7 → 7
(s’m’ + sm)(m + p) = ms + m’s’p + msp → s + s’p + sp 

= s + p → 7;
17. 9,9 → 9
(s’m’ + sm)(m’p’ + mp) = m’s’p’ + msp → s’p’ + sp → 9;
18. 9,11 → 11
(s’m’ + sm)(m + p’) = ms + m’s’p’ + msp’ → s + s’p’ + sp’ 

= s + p’(s’ + s) = s + p’ → 11;
19. 9,13 → 13
(s’m’ + sm)(m’ + p) = m’s’ + m’s’p + msp → s’ + s’p + sp 

= s’ + p(s’ + s) = s’ + p → 13;
20. 9,14 → 14
(s’m’ + sm)(m’ + p’) = m’s’ + m’s’p’ + msp’ → s’ + s’p’ + 

sp’ = s’ + p’(s’ + s) =
= s’ + p’→ 14;
21. 9,15 → 15
(s’m’ + sm) 1 = s’m’ + sm → s’ + s = 1 → 15;
22. 11,6 → 7
(s + m’)(m’p + mp’) = m’sp + m’p + msp’ → sp + p + sp’ 

= s(p + p’) + p = s + p → 7;
23. 11,7 → 7
(s + m’)(m + p) = ms + sp + m’p → s + sp + p = s(1 + p) 

+ p = s + p → 7;
24. 11,9 → 11
(s + m’)(mp + m’p’) = msp + m’sp’ + m’p’ → sp + sp’ + p’ 

= s(p + p’) + p’ = s + p’ → 11;
25. 11,11 → 11
(s + m’)(m + p’) = ms + sp’ + m’p’ → s + sp’ + p’ = s + 

p’(s + 1) = s + p’ → 11;
26. 11,13 → 7,9,11,13,15
(s + m’)(m’ + p) = sm’ + m’ + sp + m’p = m’ + sp → i + 

sp → 7,9,11,13,15;
27. 11,14 → 6,7,11,14,15
(s + m’)(m’ + p’) = m’s + m’ + sp’ + m’p’ = m’ + sp’ → i + 

sp’ → 6,7,11,14,15;
28. 11,15 → 7,11,15
(s + m’) 1 = s + m’ → i + s → 7,11,15;
29. 13,6 → 14
(s’ + m)(m’p + mp’) = m’s’p + ms’p’ + mp’ → s’p + s’p’ + 

p’ = s’(p + p’) +p’ =
 = s’ + p’ →14;
30. 13,7 → 6,7,13,14,15
(s’ + m)(m + p) = ms’ + m + s’p + mp = m + s’p → i + s’p 

→ 6,7,13,14,15;
31. 13,9 → 13
(s’ + m)(mp + m’p’) = ms’p + mp + m’s’p’ → s’p + p + s’p’ 

= s’(p + p’) + p = s’ + p → 13;
32. 13,11 → 9,11,13,14,15
(s’ + m)(m + p’) = ms’ + m + s’p’ + mp’ = m + s’p’ → i + 

s’p’ → 9,11,13,14,15;
33. 13,13 → 13
(s’ + m’)(m’ + p) = m’s’ + s’p + mp → s’ + s’p + p = s’ + 

p(s’ + 1) = s’ + p → 13;
34. 13,14 → 14
(s’ + m)(m’ + p’) = m’s’ + s’p’ + mp’ → s’ + s’p’ + p’ = s’ + 

p’(s’ + 1) = s’ + p’ → 14;
35. 13,15 → 13,14,15
(s’ + m) 1 = s’ + m → i + s’ → 13,14,15;
36. 14,6 → 13
(s’ + m’)(m’p + mp’) = m’s’p + m’p + ms’p’ →  s’p + p + 

s’p’ = s’(p + p’) + p = s’ + p →  13;
37. 14,7 → 13
(s’ + m’)(m + p) = ms’ + s’p + m’p →  s’ + s’p + p = s’(1 

+ p) +p = s’ + p →  13;
38. 14,9 → 14
(s’ + m’)(mp + m’p’) = ms’p + m’s’p’ + m’p’ → s’p + s’p’ 

+ p’ = s’(p + p’) + p’ =
 = s’ + p’ → 14;
39. 14,11 → 14
(s’ + m’)(m + p’) = ms’ + s’p’ + m’p’ →  s’ + s’p’ + p’ = s’(1 

+ p’) +p’ = s’ + p’ →  14;
40. 14,13 →  6,7,13,14,15
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(s’ + m’)(m’ + p) = m’s’ + m’ + s’p + m’p = m’ + s’p →  i 
+ s’p →  6,7,13,14,15;

41. 14,14 →  9,11,13,14,15
(s’ + m’)(m’ + p’) = m’s’ + m’ + s’p’ + m’p’ = m’ + s’p’ →  i 

+ s’p’ →  9,11,13,14,15;
42. 14,15 →  13,14,15
(s’ + m’) ∙1 = s’ + m’ →  i + s’ →  13,14,15;
43. 15,6 →  15
1∙ (m p’ +m’ p) = m p’ + m’ p →  p’ + p = 1 → 15;
44. 15,7 →  7,13,15
1∙ (m + p) = m+ p →   i + p →  7,13,15;
45. 15,9 →  15
1∙ (mp + m’p’) = mp + m’p’ →  p + p’ = 1 →  15;
46. 15,11 → 11,14,15
1∙ (m + p’) = m + p’ →  i + p’ → 11,14,15;
47. 15,13 →  7,13,15

1∙ (m’ + p) = m’ + p →  i + p →  7,13,15;
48. 15,14 →  11,14,15
1∙ (m’ + p’) = m’ + p’ →  i + p’ →  11,14,15;
49. 15,15 →  6,7,9,11,13,14,15
1∙ 1 →  (sm + sm’ + s’m + s’m’)(mp + mp’ + m’p + m’p’) 

= msp + ms’p + msp’ +ms’p’ + + m’sp + m’s’p + m’sp’ + 
m’s’p’ = m(sp + s’p + sp’ + s’p’) + m’(sp + s’p + sp’ + s’p’) = 
m + m’ →  i → 6,7,9,11,13,14,15;

Вторая часть метода в общем случае строится на 
основе алгоритма по-крытия и состоит из следующих 
шагов:

1. Сформировать структурный двоичный номер ре-
зультата вычисле-ния результирующих отношений, в 
котором разряды расположены в поряд-ке следования 
номеров отношений от 6 до 15.

Таблица 4 
Правила порождения результирующих отношений в традиционной силлогистике

 
№ sm, mp → sp № sm, mp → sp № sm, mp → sp
1 6, 6 → 9 18 9, 11 → 11 35 13, 15 → 13,14,15
2 6, 7 → 13 19 9, 13 → 13 36 14, 6 → 13
3 6, 9 → 6 20 9, 14 → 14 37 14, 7 → 13
4 6, 11 → 14 21 9, 15 → 15 38 14, 9 → 14
5 6, 13 → 7 22 11, 6 → 7 39 14, 11 → 14
6 6, 14 → 11 23 11, 7 → 7 40 14, 13 → 6,7,13,14,15
7 6, 15 → 15 24 11, 9 → 11 41 14, 14 → 9,11,13,14,15
8 7, 6 → 11 25 11, 11 → 11 42 14, 15 → 13,14,15
9 7, 7 → 7,9,11,13,15 26 11, 13 → 7,9,11,13,15 43 15, 6 → 15
10 7, 9 → 7 27 11, 14 → 6,7,11,14,15 44 15, 7 → 7,13,15
11 7, 11 → 6,7,11,14,15 28 11, 15 → 7,11,15 45 15, 9 → 15
12 7, 13 → 7 29 13, 6 → 14 46 15, 11 → 11,14,15
13 7, 14 → 11 30 13, 7 → 6,7,13,14,15 47 15, 13 → 7,13,15
14 7, 15 → 7,11,15 31 13, 9 → 13 48 15, 14 → 11,14,15
15 9, 6 → 6 32 13 ,11 → 9,11,13,14,15 49 15, 15 → 6,7,9,11,13,14,15
16 9, 7 → 7 33 13, 13 → 13
17 9, 9 → 9 34 13, 14 → 14

 
Примечание.  s – субъект суждения, p – предикат 

суждения, m – средний термин сил-логизма. 
2. Произвести поразрядную логическую операцию 

«конъюнкция» структурного двоичного номера ре-
зультата вычисления результирующих отношений по-
очерёдно с двоичными структурными номерами всех 
суждений базисного множества данной силлогистики.

3. Те суждения, результат операции «конъюнкция» 
для структурных номеров которых в точности совпа-
дает со структурным номером результата вычисления 
результирующих отношений, и являются решениями 
силлогиз-ма. Их условия истинности покрывают вычис-
ленные результирующие отно-шения.

4. Полученные решения при необходимости прове-
ряются на «сла-бость» путём их сравнения между со-
бой по п.п. 1-3 с учетом того, что силь-ным является 
то решение, конъюнкция структурного номера которого 
с но-мерами других решений полностью совпадает с 
ним самим.

В случае наиболее известных традиционных пози-
тивной и негативной силлогистик можно упростить вто-

рой этап аналитического метода для его компьютерной 
реализации. Для этого в полученных после первого 
этапа ло-гических выражениях выявляются общие для 
них единичные и нулевые наборы. Ответ строится в 
форме частного суждения I с индексами общих еди-
ничных наборов результатов вычисления конъюнкции 
посылок и общего суждения E с терминными индекса-
ми отсутствующих во всех результатах общих наборов 
(то есть нулевых наборов терминных переменных).

При необходимости всегда можно перейти от функ-
торов типа  I  и  E  к функторам типа  О  и  А  с помо-
щью представленных в табл. 1 соотношений, справед-
ливых для естественного расширения традиционной 
силлогистики с ограничениями на термины в части 
непустоты и неуниверсальности, извест-ного как тра-
диционная негативная силлогистика [2].

Отрицать суждение традиционной негативной сил-
логистики (суждение А. Де Моргана) означает заменить 
в этом суждении одновременно квантор-ное слово и 
связку на альтернативные из следующих пар: «всякие 
– некото-рые», «суть– не суть» ( «есть – не есть» для 
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единственного числа). Например, отрицанием сужде-
ния  А  «Всякие S суть P»  будет суждение «Некоторые 
S не суть P», то есть суждение  О. Если в логической 
форме суждения суммарное число отрицаний тер-
минов и связки чётное, то суждение утвердительное, 
если же нечётное, то суждение отрицательное. Таким 
образом, в традиционной негативной силлогистике су-
ждения А, А*, I, I* – утвердительные,  Е, Е*, О, О* – от-
рицательные.

Логические отношения между базисными суждени-
ями традиционной негативной силлогистики строятся 
по схеме логического куба [9].

Непосредственный анализ представленных в табл. 
1 результатов позволяет сделать следующие выводы:

1. В негативной силлогистике существуют суж-
дения, принципиально невыразимые традиционным 
образом без терминных отрицаний: E* и I*  в четырёх 
эквивалентных формах (см. соответствующие строки 
табл. 1).

2. Для выражения любого суждения А. Де Морга-
на достаточно двух логических форм суждений  A, I;  A, 
O;  E, I  или  E, O.

Именно последний вывод позволяет решать силло-
гизмы рассмотрен-ным аналитическим методом.

Примеры:
1. Вычислить:  Am’y’ (9,11),  Exm (6,14) → ? 
(x, y, m – термины силлогизма)
9,6 → (m’y’+my)(x’m+xm’) = mx’y+m’xy’ → x’y+xy’;
9,14 → (m’y’+my)(x’+m’) = m’x’y’+mx’y+m’y’ = 

m’y’+mx’y →y’+x’y = xy’+x’y’+x’y;
11,6 → (m+y’)(x’m+xm’) = mx’+mx’y’+m’xy’ = mx’+m’xy’ 

→ x’+xy’ = x’y+x’y’+xy’;
11,14 → (m+y’)(x’+m’) = mx’+x’y’+m’y’→x’+y’+x’y’= 

x’y+xy’+x’y’.
Общие единичные наборы  x’y  и  xy’ (подчёркнуты).
Общий нулевой набор  xy.
Ответ:  Am’y’ (A*),  Exm (E)  →  Exy (E), Ixy’ (O),  Ix’y 

(O*)  
(см. строку 9 в табл. 5). В скобках указаны обозна-

чения классов эквивалент-ности суждений, знак «∙» – 
конъюнкция, знак «+» – дизъюнкция, знак «→» – логи-
ческое следование.

2. Вычислить:  Emy (6,14),  Exm (6,14)  → ?
6,6 → (m’y+my’)(x’m+xm’) = mx’y’+m’xy → x’y’+xy;
6,14 → (m’y+my’)(x’+m’) = m’x’y+mx’y’+m’y = m’y+mx’y’ 

→ y+x’y’ = xy+x’y+x’y’;
14,6 → (m’+y’)(x’m+xm’) = mx’y’+m’x+m’xy’ = m’x+mx’y’ 

→ x+x’y’ = xy+xy’+x’y’;
14,14 → (m’+y’)(x’+m’) = m’x’+x’y’+m’+m’y’ → i+x’y’.
Общий единичный набор  x’y’  (подчёркнут).
Общих нулевых наборов  нет.
Ответ:  Emy (E),  Exm (E)  →  Ix’y’ (I*)
(см. строку 15 табл. 5). В скобках указаны обозначе-

ния классов эквивалент-ности суждений.
3. Вычислить:  Аmy (9,13),  Оxm (6,7,11,14,15)  → ?
9,6 → (m’y’+my)(x’m+xm’) = x’ym+xy’m’ → x’y+xy’;
9,7 → (m’y’+my)(x+m) = xy’m’+xym+my → xy’+xy+x’y;
9,11 → (m’y’+my)(x+m’) = xy’m’+xym+m’y’ → 

xy’+xy+x’y’;
9,14 → (m’y’+my)(x’+m’) = x’y’m’+x’my+m’y’ → 

x’y’+x’y+xy’;
9,15 →(m’y’+my)1 = m’y’+my → 1 = xy+x’y+xy’+x’y’;
13,6 → (m’+y)(x’m+xm’) = x’ym+xm’+xym’ → x’y+xy+x 

= x’y+xy+xy’;
13,7 → (m’+y)(x+m) = xm’+xy+ym → x+y+xy = 

xy+xy’+x’y;
13,11 → (m’+y)(x+m’) = xm’+xy+m’+ym’ → i+x+xy+y = 

i+xy+xy’+x’y;
13,14 → (m’+y)(x’+m’) = x’m’+x’y+m’+ym’ → i+x’+x’y+y 

= i+x’y+x’y’+xy;
13,15 → (m’+y)1 = m’+y → i+xy+x’y.
Общих единичных и нулевых наборов нет.
Ответ: Аmy (А), Оxm (О)  →  –

Таблица 5 
 Правильные модусы негативной силлогистики (1 фигура)

№ Посылки 
mp – sm

Заключения sp № Посылки 
mp – sm

Заключения sp

1 A, A A (I, I*) 17 E, I O
2 A, A* I 18 E, O* I*
3 A, E O* 19 E*, A O*
4 A, E* E* (O, O*) 20 E*, A* E* (O, O*)
5 A, I I 21 E*, E A (I, I*)
6 A, O* O* 22 E*, E* I
7 A*, A I* 23 E*, I* O*
8 A*, A* A* (I, I*) 24 E*, O I
9 A*, E E (O, O*) 25 I, A* I

10 A*, E* O 26 I, E O*
11 A*, I* I* 27 I*, A I*
12 A*, O O 28 I*, E* O
13 E, A E (O, O*) 29 O, A* O
14 E, A* O 30 O, E I*
15 E, E I* 31 O*, A O*
16 E, E* A* (I, I*) 32 O*, E* I

Примечание. В скобках указаны слабые модусы; выделены результаты Аристотеля.
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Предложенный метод позволяет быстро и эффек-
тивно построить всю силлогистику в целом из рас-
сматриваемых суждений. Результаты построения для 
первой фигуры силлогизма представлены в табл. 5 
и полностью совпадают с результатами, полученны-
ми автором ранее табличным методом вычисления 
результирующих отношений [9]. Благодаря силлогис-
тической полноте базисного множества построенной 
силлогистики заключения силлогизмов в модусах 
остальных трёх фигур могут быть получены из моду-
сов первой фигуры путём взаимной замены сужде-
ний  А → А* ,  О → О*  в соответствующих фигурам 
посылках [9]. Например, для силлогизма третьей фи-
гуры Оmy (6,7,11,14,15),  Amx (9,13) → Oxy  решение 
совпадает с решением силлогизма первой фигуры 
Оmy (6,7,11,14,15), Ax′m′ (9,11) → Oxy , полученного из 
указанного выше путём замены суждений Amx (9,13) 
на Am′x′ (9,11), в чём читатель может легко убедиться 
путём непосредственных аналитических вычислений 
по аналогии с примерами 1 - 3.

Анализ данных табл. 5 позволяет сделать следую-
щие выводы:

1. В негативной силлогистике имеются правиль-
ные модусы, посылки которых не содержат терминных 
отрицаний, а заключения содержат:

A, A → I*,    E, E → I*,    O, E → I*.
2. В негативной силлогистике выполняются не 

все правила традиционной силлогистики. Например, 
такое: «Из двух отрицательных суждений никакое за-
ключение не следует». В негативной силлогистике 
имеем:

E, E → I*  (см. строку 15 в табл. 5).
Пример: Ни один преподаватель не является 

студентом
Ни один студент не является академиком                         .
Некоторые не преподаватели являются не академи-

ками.
По аналогии с традиционной позитивной силло-

гистикой можно пред-ложить следующие правила:
1. Из двух частных посылок никаких необходимых 

заключений не следует.
2. Из двух общих посылок заключение следует всег-

да.
3. Если есть заключение из двух утвердительных 

посылок, то оно утвердительное.
4. Если есть заключение при только одной утверди-

тельной (отрицательной) посылке, то оно отрицатель-
ное.

5. Если есть заключение из двух отрицательных по-

сылок, то оно утвердительное.
6. Если есть заключение при только одной общей 

(частной) посылке, то оно частное.
Выводы
1. Найденный аналитический метод для фор-

мализации силлогистики основан на алгебре логики, 
поэтому в учебном процессе методологически силло-
гистику теперь можно излагать вполне на современ-
ном уровне сразу же после логики высказываний, при 
этом никакого нового вычислительного аппарата поми-
мо логики высказываний, в том числе и чрезвычайно 
громоздкого аппарата логики предикатов не требуется.

2. С помощью предложенного метода восстанов-
лена историческая справедливость относительно от-
крытия Аристотеля и сегодня силлогистика может быть 
достойно встроена в общий ряд разделов логики без 
ссылок на её маргинальность.

3. Предложенный метод может служить эффек-
тивной основой для компьютеризации силлогистики 
[10].
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PACIFIC
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АННОТАЦИЯ
Проведено эмпирико-статистическое моделирование лесных сообществ экспериментальном полигона  

«Вулкан Менделеева» на о-ве Кунашир (Курильская островная  дуга). Установлено, что темнохвойные и 
хвойно-широколиственные островодужные  леса отличаются от своих внутриконтинентof альных анало-
гов более  высокой продуктивностью. При этом исключительно большая доля зеленой массы в структу-
ре продукционного процесса ведет к ускорению биологического круговорота, что обеспечивает выживание 
островных бореальных лесов в неблагоприятных для них условиях «холодной» океаничности.

ABSTRACT
The empirical statistical models of boreal forest communities in the North-West Pacific have been created by the 

example of experimental testing area near the active Mendeleev Volcano on the Kunashir Island (the Kuril Insular 
Ridge). An exceptionally high productivity and large percentage of green mass in the structure of production ensures the 
survival of insular ecosystems of the boreal Neo-Pacific under unfavorable conditions of «cold» oceanicity.

Ключевые слова: островной вулканический ландшафт, бореальные леса, продуктивность, биологичес-
кий круговорот, эмпирико-статистические модели.   

Keywords: insular volcanic landscapes, boreal forests, productivity, nutrient cycle, empiri-cal-statistical models.  

Введение
К настоящему времени уже накоплен достаточно 

обширный эмпирический материал, характеризующий 
закономерности и условия  формирования раститель-
ного покрова Курильских островов, а также сосед-
них островных и окраинно-материковых территорий 
Азиатско-Тихоокеанского мегаэкотона. Наряду с об-
щими физико-географическими и геоботаническими 
описаниями [8, 9, и др.] даются  аналитические оцен-
ки, направленные на познание глубинных процессов 
флоро- и фитогенеза в Северо-Западной Пацифике 
[6. 15, 24–26 и др.]. Гораздо менее изученной остается 
функциональная организация лесных сообществ ост-
ровов в различных зональных условиях, в том числе 
продуктивность бореальных лесов. Отметим три круп-
ные обобщающие сводки [3–5], где приведены отече-
ственные и зарубежные данные по продуктивности 
наземных экосистем северного бореального пояса Ти-
хоокеанского кольца.

Однако все эти материалы характеризуют  лишь  
крупные зонально-региональные черты функциониро-
вания лесного покрова островодужных ландшафтов и 
не дают представлений о его структурно-функциональ-
ных связях. Последние наиболее ярко проявляются на 
локальном (топологическом) уровне, где биогеоценозы 
как элементарные хорологические единицы биосферы 
составляют ее функциональное «ядро» и образуют ис-
токи планетарных вещественно-энергетических круго-

воротов [20, 21].   
В настоящем сообщении представлен опыт изу-

чения продуктивности и биологического круговоро-
та бореальных  лесных сообществ топологической 
размерности в островодужном секторе Азиатско-Тихо-
океанского мегаэкотона. Анализ проведен на примере 
стратовулкана Менделеева (абс. высота цен-трально-
го конуса 850 м), расположенного в южной части о-ва 
Кунашир Курильской островной дуги. Вулкан находит-
ся в состоянии, как мы называем, пассивного вулканиз-
ма, когда проявляется в основном его геотермальная 
деятельность. Здесь на экспериментальном полигоне 
Менделеевского низкогорного ландшафта в первой по-
ловине августа 1985 г. автором была проведена круп-
номасштабная ландшафтно-экологическая съемка по 
методике, изложенной в [12],  со сбором более чем 50 
параметров структурно-функционального состояния 
лесных  биогеоценозов на 32 пробных площадях.

Объекты
О-в Кунашир включен в  Южно-Курильско-Хоккайдс-

кий природный округ и в Южно-Курильский район [2], с 
господством  темнохвойно-широколиственных лесов, 
обогащенных южными восточноазиатскими эле-мен-
тами (Magnolia hypoleuca, Quercus crispula, Q. Dentate, 
Acer tschonoskii, A. japonicum, Betula maximowicziana, 
Daphniphyllum humile). В районе вулкана сосредото-
чены весьма разнообразные во флористическом и 
ботанико-географическом отношениях группировки 
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растительности [16]. На экспериментальном полиго-
не нами выделены следующие группы типов леса: 1) 
хвойно-широколиственные леса (ХШ  –   ); 2) тем-
нохвойные (елово-пихтовые) леса (ТХв  –    ); 3) 

каменноберезово-еловые леса (КбЕ  –    ); 4) ка-
менноберезовое криволесье с кедровым стлаником     
(КбКс  –    ); 5) кедровый стланик, заросли (Кс  –  

  ); 6) смешанные сообщества (каменная береза, 

ель, кедровый стланик) (БЕКс  –    ). 
Эти типологические единицы слагают достаточ-

но хорошо выраженную высотную биоклиматическую 
поясность, несмотря на низкогорный характер вулка-
ногенного рельефа. Самый нижний пояс вулкана Мен-
делеева и его окружения (до 200–250 м. абс.) фра-
гментарно образуют хвойно-широколиственные леса. 
Темнохвойные пихтово-еловые ассоциации занимают 
большую часть площади о-ва Кунашир, в том числе 
Менделеевского ландшафта. На вулкане они слагают 
следующий высотный пояс (до отметок 580–620 м), а 
в предгорьях нередко выходят к побережью, главным 
образом в тихоокеанском секторе ландшафта. Верх-
ний лесной пояс представлен каменно-березовым 
криволесьем.  Выше 670–700 м он сменяется подголь-
цовым поясом кедрового стланика.  

Вторым исходным фактором дифференциации фи-
тобиоты является циркуляционная макроэкспозиция 
склонов, создающая субмеридиональную биоклимати-
ческую асимметрию Менделеевском ландшафта (и в 
целом островодужной системы Южных Курил). Асим-
метрия обусловлена влиянием теплого морского  тече-
ния Соя на охотоморский макросклон и холодного Ку-
рильского течения – на макросклон тихоокеанский [2].  
В соответствии с этими климатическими контрастами 
проведено разделение Менделеевского ландшафта 
на два сектора –  охотоморский (Ох, ЮЗ–З–СЗ–С экс-
позиции) и тихоокеанский (Т/о, СВ–В–ЮВ–Ю экспози-
ции). Первый сектор – более теплый и менее влажный, 
второй отличается повышенной «холодной» океанич-
ностью. 

Суперпозиция двух отмеченных факторов создает 
высотно-экспозиционную зональность островодужной 
биоклиматической системы.

Методы
Использованы следующие функциональные пара-

метры лесных сообществ, измеренные во время ланд-
шафтно-экологической съемки, либо рассчитанные по 
эмпирическим материалам: 1) BL – общая живая над-
земная фитомасса, т/га; 2) PDд-к  –   продукция скелет-
ной массы деревьев и кустарников, т/га∙год; 3) PVд-к 
– продукция зеленой массы деревьев и кустарников; 4) 
PG – продукция зеленой массы напочвенного покрова; 
5) PV – общая продукция зеленой массы леса; 6) РС – 
общая  продукция лесного фитоценоза (надземная + 
подземная). 

По данным [3] были рассчитаны зависимости  па-
раметров  (PDд-к+РVд-к)  и  РС  от запасов живой над-
земной фитомассы  ВL.  Использованы 16 пунк-тов из 
районов о. Хоккайдо, Приморья, Приохотья и Камчат-

ки. Они характеризуют  разнообразные лесные фор-
мации Северо-Западной Пацифики и Субпацифики: 
кедрово-стланиковые субполярные, елово-пихтовые 
и каменноберезовые бореальные, липово-кленовые с 
пихтой и дубово-кедровые суббореальные. 

Основные закономерности функционирования  ле-
сных экосистем Менделеевского ландшафта охарак-
теризованы по таксономическим (средневзве-шенным 
по территории) нормам метаболических параметров, а 
также по их моносистемным (теоретико-информацион-
ным) и полисистемным (теоретико-множественным) 
моделям. Методика построения таких моделей изло-
жена в [1, 10, 19].  Получены нормированные коэффи-
циенты сопряженности К(А;В) явления А с фактором 
В (в каждой паре признаков) и  графические модели  
частных коэффициентов связи Cij групп типов леса с 
запасами фитомасс и продуктивностью, а также графы 
мер их отношений сходства (изоморфизма) Nij и ор-
графы мер отношений включения Jij, по этим функ-
циональным характеристикам лесов.  На основе мер 
отношений включения построены структурные схемы 
доминирования рассматриваемых лесных образова-
ний. 

Исходя из этих схем, путем дополнительных рас-
четов [11] получены два интегральных параметра по-
лисистемного экологического пространства лесов: 1) 
метаболические индексы лесных сообществ  Smk, по 
которым выделены их экотипы, согласно [17], которые 
характеризуют  общий уровень их функциональной 
организации;  2) показатель значимости Gk   данной 
группы типов леса в отображении высотно-поясного 
вулканогенного геопространства и приобретения ими 
соответствующего запаса гомеостатичности. 

Аналогичным образом построены теоретико-мно-
жественные модели комплексных показателей функ-
ционирования лесных экосистем, характеризующие 
созидательную и частично детритную ветви малого 
биологического круговорота. Такими показателями,  
согласно [17, 18], являются: 1) коэффициент оборота 
надземной фитомассы   KR = PV / BL  ;  2) производный 
от него аллометрический коэффициент   KA = logPV / 
logBL; 3) подстилочно-опадный индекс KY = ML / PV, 
где   Ml – масса лесной подстилки. Параметр KR слу-
жит показателем эффективности автотрофного биоге-
неза, своего рода КПД лесного фитоценоза. Алломе-
трический коэффициент как инвариантный параметр 
используется как наиболее объективный критериий 
выделения коренных зональных типов биогеосистем, с 
фоновой нормой их биологического круговорота. 

Результаты и их обсуждение
Менделеевский вулканический ландшафт, равно 

как о-в Кунашир и вся Южно-Курильская гряда, отли-
чается от внутриконтинентальных территорий в целом 
более высокими показателями биологической продук-
тивности и накопления живого органического веще-
ства [3, 5]. Наши эмпирические данные согласуются с 
этими представлениями относительно бореальных и 
суббореальных  лесов (табл. 1; рис. 1).  Хвойно-широ-
колиственные леса  низменных  пред-
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Таблица 1. 
 Таксономические нормы фитомасс, продуктивности и  комплексных параметров биологического   круговоро-

та (КПБК) в группах типов леса Менделеевского  ландшаф-та.
Фитомассы, прок-
тивность и КПБК 

Группы типов леса (см. в тексте)

ШХ ТХв КбЕ БКс Кс КсБЕ 
BL 340.70 223.75 163.60 89.59 89.70 135.00
PG 11.16 14..95 11.75 8.62 4.18 14.19

PDд-к 9.52 8.14 5.72 3.81 3.16 3.86
PVд-к 3.99 3.21 2.41 1.83 1.62 1.94

(PD+PV) д-к 13..51 11..36 8.13 5.64 4.78 5.00
PV 15.15 18.16 14.16 10.45 5.80 16.13
PC 24.67 26..30 19..88 14.26 8.96 20.00
KR 0.044 0.036 0.087 0.117 0.065 0.119
KA 0.467 0.536 0.520 0.523 0.488 0.566
KY 1.68 0.54 1.31 0.46 5.95 0.46

      Рис. 1. Распределение запасов фитомасс и продуктивности лесов по трем ступеням абс. высот в охото-
морском (Ох – 1) и тихоокеанском (Т/о – 2) секторах Менделеевского ландшафта. 1 – экологический доминант; 
2 – «размытая» часть экологической ниши; 3 и 4 – траекто-рии, соединяющие экологические доминанты соответ-
ственно для охотского и тихоокеанского секторов; 5 – пространство экологической ниши; 6 – анклав; 7 – высот-
ный интервал дробления экологических доминантов.

горий  Менделеевского  ландшафта обладают таки-
ми запасами надземной живой фитомассы (таксономи-
ческая норма BL ≥ 340 т/га), которые считаются макси-
мальными для Северо-Западной Пацифики (около 300 
т/га) и даже превышают данный максимум. В наиболее 
продуктивных суббореальных (сосново-дубово-липо-
вых) лесах Приокско-Террасного заповедника, нахо-
дящегося на юге подтаежной зоны Русской равнины, 
таксономическая норма  BL = 376 т/га, а в кедрово-ши-
роколиственных лесах Нижнего Приамурья она едва 
достигает  240 т/га [14]. Пихтоельники нижнего высот-
ного яруса (250–500 м) по параметру BL = 215–230  т/
га не уступают темнохвойным лесам о. Хоккайдо, Са-
халина и Приморья, где значения BL колеблются от 
130–150 до  230–280  т/га [3]. 

Еще более значительно превышение по годичному 
производству фитобиоты. Подчеркнем  в целом фено-
менально высокую продуктивность южно-кунаширских 

хвойно-широколиственных и пихтовоеловых лесов. 
Таксономическая норма РС > 24–26 т/га∙год (см. табл. 
1), с максимальными значениями до 35–40 т/га∙год (см. 
рис. 1). Эта норма превышает производительность 
умеренных хвойных и смешанных лесов Приморья, 
Маньчжурии и Северо-Восточного Китая, где величина 
общей продукции находится в пределах 11–18 т/га∙год,  
редко достигая 21–24 т/га∙год. В южной тайге Западной 
и Восточной Сибири, она составляют от 2,5 до 7,1 т/
га∙год [5].  В  хвойно-широколиственных  лесах  Ниж-
него  Приамурья   средние  значения  РС  =  8,5–9 т/
га в год, а на бореальном экотоне Волжского бассейна  
– около 11–12  т/га∙год.  Близкие к Южному Кунаширу 
значения  продуктивности  (в среднем от 7–10 до 20–25 
т/га∙год)  имеют  только широколиственные и хвойные 
леса о-вов Хонсю и Хоккайдо [3].

Таким образом, «запрограммированность» стра-
тегии развития растительных сообществ на создание 
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максимальной биомассы [20, с. 47]  в  лесных  экоси-
стемах островной Неопацифики  выражена гораздо 
сильнее, нежели в их зональных аналогах на соседнем 
материке.  По особенностям структуры и функциони-
рования наземные экосистемы Тихоокеанского кольца 
представляют «… особый класс совокупностей при-
родных образований» [3, с. 208].

Для достижения максимальной продуктивности 
необходимо гармоничное сочетание функций фото-
синтеза и дыхания [23]. Правомерно допустить на-
личие такой  достаточно оптимальной взаимосвязи в 
функционировании лесных сообществ Менделеевско-
го  ландшафта. Соответственно можно  полагать до-
статочно высокую степень адаптации  этих наземных 
фитоценозов к условиям экстраординарной океаниче-
ской среды. Это обеспечивает их выживание, а также 
повышает способность к эволюционным преобразо-
ванием. Как известно [22], адаптация лежит в основе 
всех форм эволюции экосистем, и данный  механизм 
неизменно срабатывал в критические эпохи истории 
биосферы [7]. 

Выделяются две основные черты распределения 
в Менделеевском ландшафте запасов живой надзем-
ной фитомассы и продуктивности лесов (см. рис. 1): 1) 
общее снижение этих показателей с абсолютной вы-
сотой и 2) доминирование охотоморского сектора над 
тихоокеанским по высотно-поясным значениям  BL и 
PC. Если первое явление логично объясняется био-
климатической высотной поясностью, то причинные 
механизмы второго, повидимому, более сложны. Здесь 
проявляются как циркуляционно-экспозиционная зо-
нальность, наиболее благоприятная для фитобиоты 
охотоморского сектора (см. выше), так и преобладаю-
щее в этом же секторе по-ложительное воздействие 
вулканических геотерм на  термоэдафотопы и ле-соо-
бразовательные процессы [13].   

Суббореальные и бореальные леса молодого вул-
каногенного ландшафта Неопацифики резко отли-
чаются от своих зональных внутриконтинентальных 
аналогов  также  самой  структурой  продукционного  
процесса  (рис. 2). Особенно 

Рис. 2. Распределение продуктивности зеленой массы напочвенного покрова (PG), массы древесины (PD) и 
зеленой массы деревьев и кустарников (PVд-к) в различных группах типов леса.

высока на вулканических островах продукция  зе-
леной массы напочвенного покрова (PG), где значи-
тельную долю составляют крупнотравье (Filipendula 
kamchatica, Senecio cannabifolius, Petasites amplus, 
Cirsium weyrichii, Angelica ursine и др.)  и заросли  ку-
рильского  бамбука (Sasa kurilensis), образующие 
известное явление приокеанического травяного ги-
гантизма.  Для  южноку-наширских хвойно-широко-
лиственных лесов продукция зеленой массы травостоя  
PG  в таксономической  норме превышает 11,0 т/га∙год, 
с максимумом до 28,0 т/га∙год.  Это составляет около 
44%  производимой общей надземной фитомассы, в 
то время как производство скелетной массы деревьев 
и кустарников (PD) не превышает 40%. Еще больший 
разрыв в данных параметрах (61% против 32%) имеют 
темнохвойные леса. В целом доля фотосинтезирую-
щей зеленой массы  в бореальных и суббореальных 
лесах Менделеевского ландшафта составляет 60–70% 

от общей надземной продуктивности. 
Для сравнения отметим, что средние и максималь-

ные значения PG в окраинно-материковом Нижнем 
Приамурье находятся в пределах соответственно 
0,5–1,3 и до 3,4 т/га∙год, а во внутриконтинентальном 
бассейне Оки – 5,5–7,5 и до 10,5 т/га∙год. При этом рез-
ко снижается доля общей зеленой массы, которая со-
ставляет в первом случае от 33–36% до 42–47%, а во 
втором – от 38–40% до 46–49%, достигая 61%  лишь в 
сосноволипово-дубовых лесах.

Как видим, автотрофный биогенез в суббореальных 
и бореальных островодужных лесах направлен глав-
ным образом на производство зеленой фотосинтези-
рующей массы, идущей ежегодно в опад.  Это дает  
толчок  существенному ускорению биологического 
круговорота и соответствующему усилению  функцио-
нальной устойчивости лесного биогеоценоза [12], что и 
подтверждается значениями комплексных параметров 
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метаболизма (см. табл. 1). Суббореальные и боре-
альные леса Менделеевского островного ландшафта 
имеют достаточно высокие значения годичного оборо-
та надземной органики (в норме  KR = 0,044–0,036). 
В Нижнем  Приамурье аналогичные лесные биогеоце-
нозы имеют норму данного параметра 0,023–0,040, а в 
Среднем Поволжье – только 0,017–0,030. По сравне-
нию с Восточноевропейским бореальным экотоном [11] 
скорость  оборачиваемости  фитомассы  в  южно-куна-
ширских хвойно-широко-лиственных лесах возрастает 
на 35–40%, а в темнохвойных – на 40–50%.

Весьма показателен также подстилочно-опадный 
индекс KY, служащий, как известно [17], основным про-
пускным каналом метаболизма в лесной эко-системе. 
Бореальные и суббореальные  леса Менделеевского 
ландшафта существенно отличаются от своих внутри-
материковых аналогов гораздо более оптимальным 
соотношением прихода и расхода мертвой органики в 
лесной подстилке, о чем свидетельствуют относитель-
но низкие значения параметра  KY (в таксономической 
норме 0,21–0,44 до 1,68–2,08 лет против 6,42–7,95 лет, 
например,  в Приокско-Террасном заповеднике). Про-
пускная способ-ность данного канала возрастает в су-
ббореальных лесах в 1,7–2 раза, а в бо-реальных – в 
8–10 раз. Нижнее Приамурье стоит уже гораздо бли-
же к  Юж-ному Кунаширу по указанным показателям 
биологического круговорота, хотя здесь он также осла-
блен.  

Таким образом, экстразональные, т.е. выходящие 

за рамки внутримате-риковых зональных норм, пока-
затели продуктивности и биологического круговоро-
та  в  суббореальных и бореальных лесах молодого 
островодуж-ного ландшафта свидетельствуют о высо-
коэффективной работе их биотического ядра. Интен-
сификация  метаболизма направлена на обеспечение 
функциональной устойчивости и структурного разви-
тия лесных сообществ в условиях  крайне неблагопри-
ятной для лесообразования «холодной» океа-ничности 
климата Северо-Западной Пацифики. Это позволяет 
живой надземной фитомассе достичь значений, близ-
ких к максимуму в западных внутриматериковых ре-
гионах. Такова одна из важнейшихх закономерностей 
функциональной организации лесного покрова в ост-
роводужном секторе Азиатско-Тихоокеанского ме-
гаэкотона. 

Наиболее общей чертой высотно-поясной струк-
туры функционального фитоценотического простран-
ства в островном ландшафте  является его высо-кая 
дифференцированность, автономность метаболиче-
ских процессов в различных группах типов леса. Ор-
графы отношений включения (рис. 3 б) представлены 
слабыми связями, при отсутствии связей толерантно-
сти, необходимых для формирования типологическо-
го ядра данной геосистемы. Исключительно большое 
значение критического порога  неразличимости (Zкрит 
= 1)  означает  весьма высокий  нижний  предел  мер  
включения элементов системы,  при  котором  еще

       

    Рис. 3.  Схемы нетранзитивных отношений   между  группами   типов   леса Менделеевского  вулканического 
ландшафта по запасам фитомасс (I),  годичной  продуктивности (II) и  биологическому круговороту (III): графы 
отношений сходства (а) и орграфы отношений доминирования (б). Меры сходства:  1 –  0,66–070;  2 –  0,71–0,75;  
3 –  0,75–0,80; 4 –  0,81–0,85;  5 –  0,86–0,90;  6 –  0,91–0,95;  7 –  0,96–1,00.  Экотипы лесных сообществ: 8 – 
макроболиты;  9 – субмакроболиты;  10 – мезоболиты;  11 – субмикроболиты; 12 – микроболиты. 13 – направле-
ние включения. Zкрит  – критический порог неразличимости объектов.



Российско-китайский научный журнал «Содружество» № I (1), 2016 /  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ138

сохраняется  ее функциональное единство [1]. Для 
сравнения отметим, что в Нижнем Приамурье  пара-
метр Zкрит = 0,975, а на бореальном экотоне Волжс-
кого бассейна он снижается до 0,942–0,937 [12, 13].  
Функциональное  фитоценологическое пространство 
молодого островодужного вулканического ландшафта  
остается  еще весьма раздробленным, со  слабо выра-
женными    латеральными  взаимодействиями   между 
отдельными фрагментами фитоценотической мозаи-

ки. Это свидетельствует о сравнительно низком уров-
не пространственной организации данной гео(эко-)
системы, с отсутствием по существу ее типологичес-
кого ядра, которое обеспечивало бы ей качественную 
определенность.   

По запасам надземной фитомассы BL предгор-
но-равнинные хвойно-широколиственные  леса резко 
отличаются  от всех других лесных образований

     Таблица  2. 
Менделеевский ландшафт. Меры гомеостатичности (Gk ) и структурно-метаболические индексы  (Smk) раз-

личных групп типов  леса.
Параметры Группы типов леса

Живые фи-
то-массы

Gk 0.324 0.343 0.250 0.180 0.108 0.254
Sm

k 1.18 1.36 1.08 0.74 0.55 1.09

Продуктив-
ность

Gk 0.327 0.333 0.218 0.167 0.103 0.249
Sm

k 1.25 1.33 1.00 0.75 0582 1.09

Биологиче-
ский 
круговорот

Gk 0.111 0.155 0.231 0.275 0.111 0.347
Sm

k 0.70 0.90 1.00 1.20 0.70 1.50

      
Примечание.  Выделены  метаболические экотипы  

лесных сообществ: 1) макроболиты и субмакроболиты 
– жирным шрифтом соответственно с подчеркиванием 
и без него; 2) микроболиты и субмикроболиты –кур-
сивом соответственно с  подчеркиванием и без него.  
Мезоболиты оставлены  без  выделения. Остальные 
обозначения см. в тексте.

Менделеевского ландшафта (рис. 3, I а). Среднее 
значение  их  мер  сходства  Nik = 0,58. Характерно 
также их слабо связное положение субмакроболитов 
в структурных схемах доминирования  не только по 
фитомассе, но и по общей продуктивности (рис. 3, II 
б; 3, III б), что свидетельствует об определенной уни-
кальности этих суббореальных лесных образований, 
их функциональной обособленности от  общего вы-
сотно-зонального биоклиматического пространства 
Менделеевского ландшафта. Хотя мера сходства 
хвойно-широколи-ственных лесов с соседними пихто-
ельниками по BL  и  PC достигает  соответственно 0,80 
и 0,94, их взаимные отношения включения  отсут-ству-
ют, т.е. они не выстраиваются в соподчиненный ряд ав-
тотрофного биогенеза. 

При подъеме по склонам вулканического купола в 
соответствии со сменой климатических условий  про-
исходит общее снижение  BL  и  РС, а также парциаль-
ных характеристик продуктивности: скелетной дре-
весно-кустарниковой, зеленой общей  и травянистого 
покрова (табл. 1). Тем не ме-нее, по продуктивности 
бореальные лесные сообщества предгорий, нижнего и 
среднего ярусов низкогорий вулкана Менделеева име-
ют гораздо больше сходства (рис. 3, II  а), нежели по 
запасам фитомасс.

Уступая существенно по запасам живой надзем-
ной органики и незначительно по производству дре-
весно-кустарниковых фитомасс суббореальным ле-
сам (см. табл. 1), темнохвойнолесные сообщества 
продуцируют наибольшее количество зеленой массы 
напочвенного покрова и в целом по суммарной про-

дуктивности занимают лидирующее положение макро-
болитов. Судя по значениям метаболического индекса 
Smk и меры гомеостатичности Gk, они в наибольшей 
степени отображают высотно-зональное пространство 
Менделеевского вулканического ландшафта (рис. 3, I 
б; табл. 3) и их суммарный продукционный процесс об-
ладает  максимальной устойчивостью. 

В среднем и верхнем ярусах Менделеевского вулка-
нического купола,  где на  абс. высотах  500–600 м  про-
исходит смена темнохвойных пород каменной березой 
с кедровым стлаником, живая надземная фитомасса 
имеет примерно такие же средние  значения BL (90–110 
т/га), что и в предгорном поясе Центральной Камчатки, 
находящегося у северной границы бореально-го поя-
са. Минимальным запасом надземной фитомассы и 
ее годичным производством отличается подгольцовый 
пояс кедрового стланика (см. табл. 1). Исключительно 
высокая близость по запасам фитомассы каменнобе-
резового криволесья и кедровых стлаников (Nik = 0,98), 
а также их существенный отрыв от суббореальных и  
бореальных лесов по продуктивности (см. рис. 3, I а) 
свидетельствуют о функциональном единстве этих фи-
тоценотических групп, образующих общую охотско-бе-
рингийскую биоклиматическую систему подгольцового 
пояса.  

Оби эти фитоценотические группы имеют весь-
ма слабое сходство с ле-жащими ниже горными пих-
то-ельниками (Nik = 0,52–0,58), однако более высокая 
близость к ним каменноберезово-еловых лесов (Nik 
= 0,70–0,72) указывает на буферный характер по-
следних, переходный  от темнохвойнолесного пояса 
к субальпийскому.  Характерна при этом достаточно 
тесная связь этих бинарных буферных сообществ по 
запасам фитомассы с другой более сложной (тернар-
ной) буферной группой –  кедровостланиково-березо-
во-еловой (см. рис. 3, I а; 3, II, а), которая так же фор-
мируется у верхней границы темнохвойного пояса.

В отличие от автотрофного биогенеза, малый био-
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логический круговорот имеет свои, существенно иные 
закономерности  отношений сходства (изо-морфизма) 
и доминирования лесных фитоценозов. Прежде всего, 
отмечается гораздо более контрастное распределение 
метаболизма по группам типов леса, о чем свидетель-
ствует сильно разреженный граф мер сходства (рис. 
3, III а).  Параметр Nik  колеблется от 0,41 до 0,99, с 
основным диапазоном 0,56–0,92. Это говорит о резко 
выраженной неоднородности механизмов биоло-гиче-
ского круговорота. При этом  хвойно-широколиствен-
ные и темнохвой-ные леса находятся на разных 
«полюсах» этой контрастности: их Nik = 0,62 –  ниже 
принятого нами уровня минимального сходства, а в 
структурной схеме доминирования они так же, как и 
по продуктивности, имеют бинарные отношения ниже 
порога неразличимости Zкрит  (рис. 3, III б).  Налицо 
явное расхождение в механизмах метаболизма этих 
двух фитоценотических групп, со-ставляющих функ-
циональное «ядро» Менделеевского вулканического 
ландшафта.

Привлекает внимание высокоизоморфная триада 
связей горных пихто-ельников, каменноберезового 
криволесья и наиболее сложных буферных кедро-
востланиково-березово-еловых сообществ (Nik = 0,92). 
По нашим наблюдениям, тернарная буферная КсБЕ 
полоса возникла у верхней грани-цы темнохвойно-
лесного пояса в результате трансгрессии ели и пихты 
в вышележащие по склону каменные березняки.  По 
биологическому круговоро-ту эти леса имеют весьма 
высокий изоморфизм с березовым криволесьем (Nik = 
0,92). Очевидно, приобретя  уже определенный облик 
темнохвойнолесного пояса, они еще сохранили функ-
циональные свойства каменных криволесных берез-
няков. Будучи мезоболитами по продуктивности, они 
выходят в доминанты-макроболиты по скорости био-
логического круговорота (см. 3, III б).   В данном спек-
тре фитоценотических групп эти наиболее сложные 
буферные образования оказываются, по-видимому, 
прогрессивно развивающимися, что придает им, судя 
по значениям параметров Smk и Gk, максимальную 
функциональную устойчивость. Следуя положению о 
функциональных критериях эволюции  [22], можно по-
лагать, что буферные кедровостланиково-березово-е-
ловые  леса, обладающие наиболее интенсивным (и 
в этом смысле наиболее совершенным) и устойчивым 
биологическим круговоротом, стоят на передовом ру-
беже эволюционного прогресса в лесном покрове Мен-
делеев-ского вулканического ландшафта. 

Таким образом, автотрофный биогенез и малый 
биологический круго-ворот  представляют собой два 
качественно различных аспекта функциони-рования 
островных лесных экосистем, со своими параметрами, 
которые до-полняют друг друга, давая более полное 
представление о сложной системе  функциональной 
организации лесного покрова молодого вулканическо-
го ландшафта. 

Заключение
1. Установлена  важная  системоформирующая  

роль   лесной  фитобиоты встановлении очередной 
порции континентальной биосферы в подвижном по-
ясе планеты. Экстразональные, выходящие за рамки 
внутриматериковых зональных норм, показатели про-
дуктивности и биологического круговорота  в  субборе-
альных и бореальных лесах молодых островодужных 

ландшафтов свидетельствуют о высокоэффективной 
«работе» их фитоценотического ядра. По зональным 
меркам интенсивности метаболизма бореальные леса 
Северо-Западной Пацифики сближаются с восточноа-
зиатскими субтропическими лесами. 

2. «Запрограммированность» стратегии развития 
растительных сооб-ществ на создание максимальной 
биомассы, с исключительно большой долей зеленой 
массы в структуре продукционного процесса, ведет к 
ускорению биологического круговорота, что способ-
ствует, во-первых,  выживанию островных экосистем 
бореального пояса в неблагоприятных для них усло-
виях «холодной» океаничности, а во-вторых,  –  зарож-
дению прогрессирующих эволюционных тенденций  в 
буферных лесных образованиях, столь харак-терных 
для Азиатско-Тихоокеанского мегаэкотона.

3. Эмпирически подтверждено известное поло-
жение глобальной  эволюционной теории о том, что 
повышение интенсивности работы биогеоценозов и 
совершенствование биологических круговоротов ле-
жат в основе эволюционного прогресса и составляют 
главное содержание эволюции. Такие эволюционные 
тенденции в наземном растительном покрове зарож-
даются уже на первоначальной, вулканогенной стадии 
формирования континентальной биосферы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы создания условий для безбарьерного отдыха для определенных 

групп населения. Пожилые люди, малообеспеченные семьи, инвалиды, молодёжь, дети составляют около 
половины нашего населения. Имеют ли они в полной мере возможность путешествовать, любоваться до-
стопримечательностями своей страны. Их потребности, так же, как и потенциал туристской индустрии, 
не исследованы. А доступных для этих слоёв населения туристских объектов в стране мало. Для перео-
риентации среды для инвалидов, требуется определенная перестройка зданий, строительство пандусов, 
также реконструкция некоторых элементов среды (бордюры, поручни, ступеньки, тактильные указатели, 
контрастные линии, подписи рельефно-точечным шрифтом). 

ABSTRACT
In article it is told about need of creation of conditions for accessible rest for certain groups of the population. Elderly 

people, needy families, disabled people, youth, children make about a half of our population. Whether they fully have an 
opportunity to travel, admire sights of the country. Meanwhile their requirements, as well as potential of the tourist industry, 
aren’t investigated. And it isn’t enough tourist objects, available to these segments of the population, in the country. 
For creation of the «accessible» environment for disabled people as on sight, and moving by means of a wheelchair 
demands certain changes (reorganization of buildings, construction of ramps), also includes the reconstruction of some 
elements of the environment useful not only to blind, but also all people (borders, hand-rail, steps), and only insignificant 
additions (tactile indexes, contrast lines, signatures a relief and dot font). What situation in Kazakhstan.

Ключевые слова: социальный туризм, незащищенные слои населения, безбарьерный туризм, инфра-
структура туризма.  

Keywords: social tourism, unprotected segments of the population, objects of accessible tourism, tourism 
infrastructure. 

Развитие социального туризма невозможно без 
наличия определенной туристской инфраструктуры. 

Первый уровень инфраструктуры туризма в Казахста-
не – управление туризмом – представлен учреждени-
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ями, предназначенными для управления туристским 
сектором экономики. Второй уровень – формирование 
и реализация турпродукта. Третий уровень – инфра-
структура туризма.

Судить об обеспеченности сферы услуг социально-
го туризма, как и туризма в целом, возможно на основе 
следующих показателей: количество средств разме-
щения; транспортная обеспеченность и доступность; 
количество объектов туристской привлекательности.

Объекты туризма (музеи, зоны расположения до-
стопримечательностей и др.) должны быть оборудо-
ваны так, чтобы сделать их доступными для всех кате-
горий посетителей. 

Безбарьерный туризм – довольно новое направле-
ние туризма по сравнению с рекреационным, деловым 
или познавательным туризмом. Ключевым в определе-
нии безбарьерного туризма является термин «барьер». 
Под словом «барьер» мы понимаем –  преграду, по-
меху, с которой встречается человек в процессе своей 
жизнедеятельности. 

Безбарьерный туризм относится к одному из видов 
социального туризма – путешествия граждан, которые 
субсидируются государством. Безбарьерный туризм 
является формой организации туристского обслужива-
ния специфического сегмента потребителей, которые 
нуждаются в поддержке государства. Существует мно-
жество трактовок понятия безбарьерного туризма:

- туризм, доступный для всех (форма туризма, пре-
дусматривающая процесс сотрудничества участников 
туристского процесса, позволяющая людям, имеющим 
потребности в доступе, в том числе, связанном с мо-
бильностью, зрением, слухом и когнитивными функ-
циями, функционировать независимо, справедливо 
и с достоинством путем предоставления им разрабо-
танных на основе принципов универсального дизайна 
продуктов туризма, услуг и сред) [1];

- безбарьерная (доступная) среда (элементы окру-
жающей среды, которую могут свободно использовать 
в равной степени все категории граждан, в том числе 
люди с физическими и сенсорными нарушениями) [2];

- безбарьерный туризм (социальное явление, фор-
ма реабилитации и интеграции инвалидов в общество 
[2]);

- организация безбарьерного туризма (процесс раз-
вития туризма, который подразумевает доступность 
туризма для всех в плане приспособления инфра-
структуры туристских центров и объектов туристского 
показа к различным нуждам всех людей: инвалидов, в 
том числе людей с временными физическими возмож-
ностями, пожилых, их опекунов и членов семей) [3].

При организации безбарьерного туризма ключевым 
моментом являются хозяйствующие объекты, которые 
требуют ориентации на людей с ограниченными во-
зможностями. 

Согласно Закону «О социальной защите инвали-
дов в Республике Казахстан» от 13 апреля 2005 года, 
при новом проектировании и реконструкции обще-
ственных, жилых и промышленных зданий следует, 
как правило, предусматривать для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (МГН) условия жиз-
недеятельности, равные с остальными категориями 
граждан [4].

Основополагающими документами в строительстве 
объектов социальной инфраструктуры с учетом потре-

бностей лиц, имеющих инвалидность, являются Ме-
жгосударственные строительные нормы 3.02-05-2003 
«Доступность зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения»; РДС РК 3.01-05-2001 «Градо-
строительство. Планировка и застройка населенных 
мест с учетом потребностей инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения», СП РК 3.06-15-2005 
«Проектирование зданий и сооружений с учетом до-
ступности для маломобильных групп населения». Дан-
ные строительные нормы устанавливают обязатель-
ные требования, которые надо соблюдать при новом 
проектировании и реконструкции общественных мест. 
Однако не всегда Генеральные застройщики и государ-
ственные органы придерживаются этих норм [5].

По сравнению с другими стандартами Республики 
Казахстан наиболее полные требования к оснащению 
объектов социальной инфраструктуры для незрячих и 
слабовидящих граждан установлены в Своде правил 
СП РК 3.06-15-2005 «Проектирование зданий и соору-
жений с учетом доступности для маломобильных групп 
населения». Данные требования распространяются на 
проектирование всех доступных для маломобильных 
групп населения зданий, групп помещений, элементов 
участка, в том числе пути движения, устройство мест 
обслуживания, мест приложения труда и отдыха. Эти 
требования необходимо учитывать при проектиро-
вании и реконструкции зданий различных форм соб-
ственности и различных организационно-правовых 
форм. Формирование архитектурной среды для нужд 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния должно осуществляться, исходя из 4-х крите-
риев: доступности, безопасности, информативности 
и комфортности. Критерий доступности содержит 
требования беспрепятственного движения по комму-
никационным путям, помещениям и функциональным 
зонам, беспрепятственного достижения места прожи-
вания, трудоустройства или обслуживания, возможно-
сти воспользоваться местами отдыха, ожидания и со-
путствующего обслуживания [5].

В соответствии с Законом РК «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Казахстан» 2001 года населенные пункты 
должны быть обеспечены оптимальными условиями 
и средствами доступа для всех категорий населения 
(включая инвалидов и другие маломобильные группы) 
к рабочим местам, объектам (сооружениям, коммуни-
кациям) социальной, рекреационной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в соответствии с типом 
поселения и условиями данной местности. Статья 13 
Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Казахстан» 
регламентирует участие физических и юридических 
лиц в обсуждениях решений по архитектурной, гра-
достроительной и строительной деятельности. Физи-
ческие и юридические лица РК имеют право на пол-
ную, своевременную и достоверную информацию о 
предполагаемых изменениях среды жизнедеятельно-
сти, намечаемой архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, за исключением ин-
формации ограниченного в законодательном порядке 
[6]. Нарушение норм и требований (условий, правил, 
ограничений), установленных законодательством об 
архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, допущенные ее субъектами, влекут 
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ответственность, предусмотренную законодательными 
актами Республики Казахстан.

Для оценки доступности хозяйствующих объектов 
необходимо рассмотреть инфраструктурные и техни-
ко-технологические ресурсы определенного региона, 
которые даны в таблице 1 [7]. При рассмотрении хозяй-

ствующих объектов необходимо оценивать по опреде-
ленным характеристикам данных ресурсов: уровень 
доступности, наличие либо отсутствие определенных 
приспособлений для людей с ограниченными возмож-
ностями, современное состояние этих объектов и т.д.

Таблица 1 
Критерии оценки хозяйствующих объектов безбарьерного туризма 

Критерии Объекты
Уровень технико-технологичной и безбарьерной инф-
раструктурной доступности основных участников ту-
ристского рынка

Туроператоры, турагенты, экскурсионные бюро, пред-
приятия гостиничной сети и других средств размеще-
ния, предприятия санаторно-курортного бизнеса и др.

Наличие (отсутствие) других доступных для потен-
циальных клиентов объектов инфраструктуры

Предприятия торговли, продажи туристского и спор-
тивного инвентаря и одежды, продажи сувениров и 
изделий народного промысла и пр

Доступность системы транспортного сообщения с 
крупными городами и регионами

Авиа-, железнодорожный-, автобусный транспорт, на-
личие на территории собственных транспортных узлов

Состояние дорог и пешеходных улиц Освещенность, оснащенность пандусами, съездами, 
поручнями, аудио- и осязаемого оповещения и др.

Количество предприятий связи общего пользования, 
приспособленных под нужды инвалидов и маломо-
бильных групп граждан,  виды услуг, предоставляемых 
предприятиями связи

Почтовая связь, сотовая телефонная и пейджинговая 
связь

Деловая инфраструктура: наличие и доступность 
финансово-кредитных учреждений, юридических, 
страховых, рекламных, маркетинговых компаний; 
консалтинговых агентств и агентств недвижимости; 
девелоперских, архитектурных и строительных компа-
ний

Банки, инвестиционные фонды, финансовые компа-
нии, и т.д.

Таким образом, наличие, современное состояние 
и ориентация на группы с ограниченными возможно-
стями вышеперечисленных хозяйствующих объектов 
будет влиять на состояние безбарьерного туризма в 
регионе и на дельнейшее его развитие.

В Казахстане понятийный аппарат в области без-
барьерного туризма не закреплен в нормативных актах 
или законах. В то же время создана правовая база ка-
сающаяся обеспечения доступности городской инфра-
структуры для инвалидов. В Казахстане в соответствии 
со строительными стандартами в зданиях обществен-
ных мест используются такие средства социально-сре-
довой адаптации как: пандусы, таблички написанные 
шрифтом Брайля, направляющие и ограждающие по-
ручни, звуковой маячок, а также такие приспособле-
ния, как контрастные первая и последняя ступеньки 
лестниц, бордюры вдоль тротуаров.

Вышеперечисленные законы имеют силу, но не 
всегда выполняются при строительстве хозяйствую-
щих объектов. Отсюда и существует проблема до-
ступности объектов социальной инфраструктуры для 
граждан с ограниченными возможностями. Куда бы ни 
пошли люди с ограниченными возможностями, будь 
то общественный транспорт, автобусная остановка, 
школа, больница, кинотеатр – всюду он сталкивается 
с проблемой доступности социально значимых об-
щественных мест. Хотя в некоторых общественных 
местах и устанавливаются средства, помогающие им 
адаптироваться, но для свободного передвижения это-
го не достаточно. Очень редко можно увидеть инвали-
да, самостоятельно передвигающегося на транспорте, 
в многолюдных местах или в местах с сильным движе-

нием транспорта, хотя среди них большое количество 
работающих и учащихся в школах и университетах, 
которые крайне нуждаются в использовании объектов 
социальной инфраструктуры. Основная причина – это 
неприспособленность окружающей среды специально 
для людей с ограниченными возможностями. 

К примеру, рассмотрим особенности услуг по тран-
спортировке на воздушном транспорте. К основным 
проблемам  при обслуживании пассажиров с ограни-
ченными физическими возможностями в аэропортах 
Казахстана относятся:

- в неправильной архитектурной планировке;
- нехватка пандусов, лифтов, эскалаторов;
- недоступности всех помещений в терминалах 

аэропортов;
- недостаточном количестве специализирован-

ных туалетных комнат;
- нехватке доступных телефонов-автоматов;
- отсутствии специальных зон ожидания;
- недоступности всего перечня видов сервиса в 

аэропортах;
- отсутствии специального информирования для 

инвалидов и маломобильных групп населения; 
- недоступности общественного транспорта для 

инвалидов-колясочников.
Повышение доступности воздушного транспорта и 

улучшение обслуживания в аэропортах для пассажи-
ров с ограниченными физическими возможностями 
– актуальный и требующий комплексного подхода во-
прос.

Необходимые условия организации обслуживания 
людей с ограниченными физическими возможностями 
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в аэропорту:
- отсутствие порогов, широкие двери, широкие 

коридоры, доступность всех помещений как для обыч-
ных пассажиров;

- минимизация ступенек, наличие пандусов, 
лифтов, эскалаторов;

- наличие туалетов, приспособленных для нужд 
инвалидов;

- доступность таксофонов, банкоматов для лю-
дей в колясках;

- обозначение местонахождения (пиктограммы), 
простая для чтения письменная информация, наличие 
специальных информационных систем для лиц с огра-
ниченными возможностями;

- доступность общественного транспорта для 
инвалидов, в том числе и инвалидов-колясочников;

- наличие условий комфортного обслуживания и 
сервиса для данной категории пассажиров, учитываю-
щих их интересы на всех этапах воздушной перевозки.

В целом для социального туризма может приме-
няться любой вид транспорта, отвечающий требова-
ниям комфортности и безопасности. В зависимости от 
программы тура используются различные его виды: ав-
тобусы туристского класса, железнодорожные и авиа-
ционные средства передвижения, речные и морские 
виды пассажирского транспорта, а также виды легко-
вого автотранспорта.

В соответствии с законодательством, перевозки 
пассажиров транспортом, представляемым организа-
циям и гражданам, осуществляются по договорам или 
отдельным заказам. Туроператоры осуществляют пе-
ревозки по договорам.

Наиболее часто при организации туров в Казах-
стане используются автобусы экскурсионного класса, 
которые  не приспособлены для пассажиров с ограни-
ченными возможностями.

Другую проблему составляют высокие подножки 
транспортных средств, узкие двери, а также отсутствие 
дополнительных средств безопасности и конструкций 
– пандусов, поручней и подъемников, что создает ан-
тикомфортные условия путешествия для лиц с ограни-
ченной дееспособностью (инвалидов и людей пожило-
го возраста).

Есть особенности и при осуществлении водных 
прогулок и круизов где предусматривается, посадка и 
высадка с него при помощи трапа, оборудованного по-
ручнями, как для левой, так и для правой рук. 

Путешествия инвалидов на борту пассажирского 
судна должны проходить не только при участии экс-
курсовода (гида), но и в обязательном порядке при 
участии сопровождающих лиц.

При выборе гостиниц и других средств размещения 
во время организации тура для лиц с ограниченной 
дееспособностью (в основном это касается людей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата) туропе-
ратор должен учитывать наличие в них лифтов, пан-

дусов и специально оборудованных номеров прожива-
ния.

Таким образом, мы рассмотрели, существующие 
проблемы с объектами инфраструктуры для полноцен-
ного отдыха людей с ограниченными возможностями. 
Объекты показа же в Казахстане также имеют про-
блемы с доступностью для инвалидов. Многие музеи, 
театры, выставочные залы, цирки, зоопарки, спортив-
ные сооружения и др. оснащены всего лишь пандуса-
ми, для групп инвалидов с проблемами зрения, слуха 
и др. не выполнены даже минимальные требования по 
вышерассмотренным законодательствам.

Таким образом, вопросы развитие социального ту-
ризма набирает обороты, т.к. процент социально-уяз-
вимых слоев населения составляет значительную 
часть нашего общества. Инвалиды являются целевой 
аудиторией, работа с которой должна стать приоритет-
ным направлением развития безбарьерного туризма. 

В Казахстане развитие социального туризма в на-
стоящее время возможно только через государствен-
ное регулирование, при этом большую роль играет 
развитие общедоступного туризма внутри страны, для 
этого, в первую очередь, нужно адаптировать объек-
ты инфраструктуры туризма, объекты показа, мест от-
дыха, повысить в них условия для жизни инвалидов и 
других социально-уязвимых групп населения.

Литература 
1 Официальный сайт Всемирной туристской 

организации ЮНВТО.  20-я сессия Генеральной Ас-
самблеи ЮНВТО от 11 июня 2013 г. https://www2.unwto.
org/ru

2 Бавельский А.Д. Безбарьерный туризм в 
Москве: учебно-методическое пособие / А.Д. Бавель-
ский, Г.И. Зорина, А.А. Ручин; под науч. ред. И.В. Зо-
рина; Комитет по туризму и гостиничному хозяйству 
города Москвы. – М.: Логос, 2011. – 168 с.

3 Официальный сайт Российского союза турин-
дустрии. Терминология туризма. http://www.ratanews.
ru.

4 О социальной защите инвалидов в Республике 
Казахстан. Закон Республики Казахстан от 13 апреля 
2005 года, № 237.

5 Проектирование зданий и сооружений с учетом 
доступности для маломобильных групп населения. 
Межгосударственные строительные нормы Республи-
ки Казахстан от 3 июня 2005 года, № 15.

6 Об архитектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности в Республике Казахстан.  Закон 
Республики Казахстан от 16 июля 2001 года, № 242-II 

7 Смирнова, Д.Б., Смородина, Ю.С. Безбарьер-
ный туризм: основные понятия, перспективы развития: 
сб. материалов 2-ой Международной научно-прак-
тической конференции «World economy, finances and 
investments» («WEFI»). Секция 1 //Аспект. – 2013.



Российско-китайский научный журнал «Содружество» № I (1), 2016 /  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ144

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

PROBLEMS OF IMPRISONMENT USING TO MINORS 
Amanzholova B. A.

The Karaganda State University of the Academician E.A. Buketov
ABSTRACT
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The international law is used by the term «child» 
concerning the persons which didn’t reach 18 years, and 
the term «minor» – concerning the persons who didn’t 
reach 18 years over which the court can establish criminal 
jurisdiction though this age can be various in different 
national legal systems (The Convention on the Rights 
of the Child, article 1; The Rules of the United Nations 
concerning protection of the minors deprived of freedom, 
the rule 11). The children who didn’t reach a certain age 
(as a rule, this age makes 7–12 years), can not fall under 
criminal jurisdiction concerning minors, but this practice 
isn’t universal.

Protection of the rights and protection of legitimate 
interests of children is one of the main directions of 
national policy of the Republic of Kazakhstan. On June 
8, 1994 our country ratified the Convention of the UN on 
the rights of the child, situation and which principles are 
valid norms of the international law regulating relationship 
of the world of adults and the world of children and define 
new ethics of the relation to the childhood. Thus, the state 
recognizes the childhood as an important stage in human 
life and proceeds from the principles of priority of training 
of children and youth to full activity in society.

Due to especially harmful impacts which the detention 
and imprisonment make on minors, numerous international 
institutes urge to avoid deprivation of minors of freedom 
and, whenever possible, to allow the affairs connected 
with the crimes committed by them within local community. 
Article 37 (b) of the Convention of the United Nations 
about the rights of the child provides that «any child wasn’t 
deprived of freedom illegal or arbitrarily. Arrest, detention 
or imprisonment of the child are carried out according to 
the law and used only as a last resort and during shorter 
corresponding period of time» [1].

Problems of application of imprisonment to minors 
as type of punishment a long time were studied by 
authoritative representatives of jurisprudence. Now 
lawyers meet that punishment in the form of imprisonment 
shouldn’t be considered as the main form of realization of 
criminal liability of minors and it is necessary to minimize 
purpose of this punishment [1].We support this point of 
view. But we will note that sentence to minors always has 
to be imposed individually, considering age of the specific 

criminal and social and psychological features. Thus, we 
consider that punishment in the form of imprisonment can 
be applied to the minor only as an exceptional case when 
without isolation from society its correction isn’t possible.

It is necessary to avoid imprisonment of the minor in 
prison unless there is no other appropriate measure which 
could ensure safety of society.

Some important measures of influence and the sanction 
which are successfully applied in various legal systems 
are listed in the Rule 18.1. Such measures can be carried 
out in a combination with each other and include:

a) resolutions on guardianship, management and 
supervision;

b) a probation (system of work with condemned, not 
deprived of freedom or released from custody);

c) attraction to public useful works;
d) resolutions on participation in group psychotherapy 

and other similar actions;
e) the resolutions concerning foster care, the place of 

residence or other educational measures [2].
In spite of the fact that imprisonment traditionally is 

the most often applied type of criminal penalty concerning 
minors, validity of this type of punishment to minors is 
represented very disputable. In the literature devoted to 
research of the matter it is noted that the subculture of 
educational colonies promotes more not correction of 
the minor condemned, and then it is more increasing to 
alienation from not criminal environment and to familiarizing 
with values of the criminal world. According to the studied 
data, to 70% of the minors condemned to imprisonment 
commit again crimes that testify to low efficiency of this 
type of punishment in respect of achievement of the special 
and preventive purposes. It is represented what exactly 
concerning minor criminals of possibility of achievement 
of these purposes of punishment are higher in comparison 
with adult criminals owing to age psychological features 
of the personality: lack of permanent criminal installations 
and a susceptibility to influence, both to negative, and 
to positive, and these opportunities have to be most 
used in the course of a choice of a concrete measure of 
influence. However at purpose of real imprisonment the 
present possibilities are not realized, and purpose of real 
imprisonment leads in most cases to cardinal deformation 
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of the identity of the teenager and, as a result, to recurrence.
Most of the children (defined as the persons who 

didn’t reach 18 years), entering the conflict to the law 
receive education in the disadvantaged and the isolated 
communities. Crossing of limits of the law by them often 
reflects unfortunate measures from the state in care of 
them and providing social protection to them. In many 
countries of border in division of those children who commit 
crimes, and those who needs protection, are indistinct. It is 
for example, the children living on the street, the children 
suffering from shortcomings of intellectual development 
or children – workers of the sex industry. As a result of 
action of the children demanding care from social security 
authorities can be correlated in the category of the illegal.

Moreover, often the public covers fear concerning the 
crimes committed by minors. Information on these crimes 
is especially kindled by mass media in degree, not the 
corresponding reality. In many countries the population 
which didn’t reach 18 years exceeds 50% of the population. 
At the same time crime rate from children is usually rather 
low. And adults bear responsibility for the most part of 
crimes.Charges of the «soft» relation to crime can motivate 
the states scornfully to treat the growing base of proofs 
of that the rigid attitude towards the children who crossed 
line of the law isn’t productive, thus, doesn’t reduce the 
level of violations of the law.The brand of criminal justice 
system can do harm to long-term vital prospects of the 
child. Deprivation of children of freedom can result in long-
term and expensive psychological and physical harm while 
poor conditions of keeping and overpopulation of places 
of imprisonment threaten their development, health and 
wellbeing.

According to calculations of UNICEF, worldwide more 
than one million persons which didn’t reach 18 years are 
deprived of freedom, and the most part from them is in 
prison with adult persons.

While the children deprived of freedom can’t commit a 
crime, there are few proofs to that the conclusion under 
guards actually influences decrease in risk of repetition of 
an offense or will serve as an obstacle for the subsequent 
offense. Rules or codes of behavior of  judges by which 
they are guided at passing a verdict, have to consider 
always possibility of the adjudgement providing the 
measures alternative to imprisonment. All children have 
to be in establishments of imprisonment separately 
from adults. Girls have to contain separately from boys. 
Establishments of imprisonment in which there are 
children, have to be a subject of check and monitoring from 
the independent bodies which aren’t under supervision to 
the same bodies, as penal system. Children have to have 
full access to feeders of complaints.The category of the 
crime committed by the teenager (as well as adult criminal) 
is defined proceeding from the punishment established 
by the sanction of the relevant article, but not from the 
sentence imposed by court.

Importance of these two measures for the solution of 
a problem of eradication of violence in relation to children 
was recently considered within the joint report of OHCHR 
of the UN, UNODC and the Special representative of 
the UN Secretary General on violence against children 
presented in 2012 on Council for human rights where 
accurate recommendations were made that «The states, 
at deprivation of children of freedom, have to provide 
their contents, separate from adults, and the separate 

maintenance of girls and boys … The states have to 
provide existence of legal disciplinary system … which 
forbids application of tortures or another the cruel, brutal 
or humiliating human dignity address or punishment, 
including application of isolation or the single contents».

To resolve these issues, it is necessary to take actions 
at several levels:

1. changes in the legislation and law-enforcement 
practice; 

2. capacity-building of staff of institutions of 
imprisonment for children;

3. data collection, including fixation of the experience 
endured by the children deprived of freedom;

4. increase of knowledge of society;
5. within justice system providing appropriate services 

to children – to victims of violence [3].
Unfortunately, now there is no ideal punishment which 

at the minimum efforts from the state and society on the 
one hand and the minimum restrictions of the rights of 
the minor on the other hand would yield absolute result 
– final and full correction condemned. At each measure 
of punishment the shortcomings and the advantages, 
and it is important to define at adjudgement necessary, 
precisely corresponding not only severity of deeds, but 
also the personality guilty a measure and extent of the 
state coercion.

It is obviously necessary to pay more attention of the 
identity of the minor and, imposing sentence to consider 
possibility of its execution and probable impact on the 
concrete guilty. The adjudication is similar to the surgeon’s 
scalpel, its turn comes when softer methods of influence 
and as a scalpel are powerless cuts the become lifeless 
flesh which, being left, would ruin an organism, and the 
reasonable, precisely calculated and weighed punishment 
is capable to stop the teenager on the disastrous way of 
crimes. However for advantage of treatment the tool has 
to be pure – careful following to spirit and a letter of the law 
is necessary, it is a lot of patience, kindness and justice. 
It isn’t obligatory to create new laws, it is necessary to 
provide possibility of execution of the accepted.

However effective achievement of the objectives of 
punishment is interfered by both excessive cruelty of 
punishment, and its unreasonable softness which is 
reduced actually to lack of punishment as in this case it is 
not simply about the criminal, and about the criminal – the 
child, and the main thing for it – to understand that crimes 
can’t be committed. Understanding of it can’t be promoted 
by leaving of a crime of the minor without attention in any 
way as it actually occurs at conditional condemnation.
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Экономическое развитие России, её интеграция в 
мировое и, в том числе, европейское сообщество, ве-
дет к увеличению интенсивности имущественных от-
ношений участников гражданского оборота. Граждан-
ско-правовой договор как универсальный регулятор 
индивидуальных имущественных отношений сохра-
няет за собой центральное место среди инструментов, 
опосредующих эти отношения. Сложившаяся система 
гражданско-правовых договоров охватывает как про-
писанные в Гражданском кодексе РФ отдельные их 
виды, так и те, которые не нашли своего отражения в 
нем [11,с.53].

В настоящее время между хозяйствующими су-
бъектами большой популярностью пользуются дого-
воры поставки, предметом которых является передача 
имущества. Договор поставки, несомненно, является 
важным средством регулирования товарно-денежного 
обращения в современной рыночной экономике. По-
ставка – это договор, используемый в целях закупки 
товаров большими партиями, имеющий длительный 
характер, регулирующий оптовый оборот товаров, что 
обусловливает его важность. Договор поставки требу-
ет более жесткого и детального регулирования, отсут-
ствия коллизий и пробелов.

Вместе с тем, современное состояние граждан-
ско-правового регулирования договора поставки, 
история существования которого практически соответ-
ствует истории существования денег, нельзя признать 
достаточно разработанным. Это подтверждается на-
личием многочисленных судебных споров. Арбитраж-
ная практика по спорам, связанным с договорами по-
ставки, к сожалению, свидетельствует, что российские 
предприниматели слабо ориентируются в вопросах 

гражданско-правовой ответственности по данным до-
говорам, что отрицательно сказывается на их способ-
ности юридически грамотно защитить свои интересы. 
Это характерно даже для случаев, когда споры по-
дпадают под действие норм российского права. Еще 
более острыми являются ситуации, требующие долж-
ного представления о регламентации ответственности 
деловых партнеров в праве иностранных государств, 
которое может оказаться применимым к сделке.

Не все проблемы заключения, изменения и растор-
жения договоров поставки разработаны в достаточной 
мере. До сих пор ведутся споры, берущие корни еще 
с дореволюционной России. Научная литература, по-
священная договору поставки, носит в основном комп-
лексный характер, включает вопросы гражданско-пра-
вового характера и налогообложения, бухгалтерского 
учета и т.п. Исследований современных аспектов граж-
данско-правового регулирования договора поставки 
крайне мало. Все вышеизложенное свидетельствует 
об актуальности темы. 

          Правовое регулирование отношений поставки 
осуществляется десятками разноуровневых норматив-
ных актов (как гражданско-правовых, так и смежных 
отраслей права, как частного, так и публичного права).

Рассмотрение особенностей правового регулирова-
ния договора поставки следует разделить на два блока. 
В первом блоке необходимо выделить гражданско-пра-
вовые нормы регулирующие вопросы, непосредствен-
но касающиеся договора поставки. Вторую группу ис-
следуемых норм составляют нормы непосредственно 
не регулирующие договор поставки, но в той или иной 
мере относящиеся к правоотношениям по поставке.

Наряду с нормами международно-правового ха-
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рактера и Конституцией РФ, главным источником пра-
вового регулирования договора поставки выступает 
параграф третий главы 30 второй части  ГК РФ. В ГК 
РФ институт купли-продажи объединяет ряд субин-
ститутов, в число которых и входит поставка товаров. 
Данное строение не случайно, расположив нормы о 
поставке товаров в главе 30 ГК РФ, законодатель от-
нес данный договор к договорам купли-продажи и ра-
спространил тем самым на отношения по поставке то-
варов общие положения о договорах купли-продажи (§ 
1 главы 30 ГК РФ). 

Так, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 22 октя-
бря 1997г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением Положений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации о договоре поставки» дано разъяс-
нение по этому поводу: «При рассмотрении споров, 
связанных с заключением и исполнением договора по-
ставки, и отсутствии соответствующих норм в парагра-
фе 3 главы 30 Кодекса суду следует исходить из норм, 
закрепленных в параграфе 1 главы 30 Кодекса (пункт 
5 статьи 454)…». Так, в частности, в § 3 главы 30 ГК 
РФ нет норм регулирующих ассортимент, количество и 
качество товаров, а также продажу товара, по предоп-
лате, в кредит и рассрочку [12, c.42].

К договору поставки, также применимы нормы ча-
сти первой ГК РФ об обязательствах, сделках и догово-
рах (п. 3 Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октя-
бря 1997г. № 18). В данных разделах ГК РФ содержатся 
нормы, регулирующие отношения не отраженные в §3 
главы 30, такие как недействительность сделок, испо-
лнение и обеспечение обязательств изменение и рас-
торжение договора в связи с существенным измене-
нием обстоятельств и др.

Необходимо, вслед за М.А. Филатовой, обратить 
внимание на то, что существует внутренняя коллизия 
норм главы 30 ГК РФ, которые, следуя логике, должны 
применяться к любой разновидности купли-продажи. 
Однако статья 525 ГК РФ устанавливает императив-
ное правило «...к отношениям по поставке товаров для 
государственных или муниципальных нужд применя-
ются правила о договоре поставки (статьи 506-522)»; 
статья 535 ГК РФ содержит аналогичную диспозицию: 
«к отношениям по договору контрактации ... применя-
ются правила о договоре поставки (статьи 506-524)... 
и далее – к отношениям по поставке товаров для госу-
дарственных или муниципальных нужд в части, не уре-
гулированной настоящим параграфом, применяются 
иные законы». Таким образом, § 4. Поставка товаров 
для государственных или муниципальных нужд (ст.ст. 
525-534) и § 5. Контрактация (ст.ст. 535 -538), находясь 
в структуре главы 30 «Купля-продажа» ГК РФ, имеют 
отсылочные нормы к правилам о договоре поставки 
или иным законам, в число которых не входят нормы о 
купле-продаже [13, c.10].

Важным шагом в регулировании отношений в сфе-
ре поставки товаров стало принятие 28 декабря 2009г. 
Федерального закона «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в РФ» [1]. В 
данном нормативно-правовом акте закрепляются: по-
лномочия правительства РФ, федеральных органов 
исполнительной власти в области государственного 
регулирования торговой деятельности; участие в фор-
мировании и реализации государственной политики в 
области торговой деятельности некоммерческих ор-

ганизаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, и неком-
мерческих организаций, объединяющих хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих поставки товаров; 
требования к организации и осуществлению торговой 
деятельности; антимонопольное регулирование, госу-
дарственный контроль (надзор),  муниципальный кон-
троль в области торговой деятельности; меры по раз-
витию торговой деятельности.

Федеральная антимонопольная служба принимает 
меры по контролю соблюдения закона крупнейшими 
розничными сетями, чьи взаимоотношения с поставщи-
ками плохо поддаются законодательному регулирова-
нию. Однако, в связи с отсутствием в законе четко про-
писанных мер ответственности, а также отсутствием 
реальной возможности предприятий в данном случае 
перестроиться и начать следовать букве закона, мож-
но сказать, что пока Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельно-
сти в РФ» скорее не соблюдается.

До сих пор ведутся споры относительно леги-
тимности данного законодательного акта и право-
мочности государства регулировать договорные от-
ношения участников рынка, тогда как гражданским 
законодательством закреплен принцип свободы дого-
вора (ст. 421 ГК РФ). Как всегда, сложность состоит в 
определении грани допустимой монополизации рынка 
и вмешательства государства на данном этапе.

Поставка (оптовая торговля) отдельными видами 
товаров регламентируется специальными законода-
тельными актами. В этой связи можно, в частности, 
отметить Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 
61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [3] и 
Федеральный закон от 23 февраля 2013г. №15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака» 
[2]. 

Как правило, в них регламентировано соответствие 
поставляемых товаров санитарным, техническим и 
иным нормам, ограничение оборота указанных в зако-
не товаров, лицензирование торговли данными това-
рами, и т.д. [9,10;  c.30,43].

В соответствии с абз. 2 п. 14 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 22 октября 1997г. № 18 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением Положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации о договоре 
поставки», порядок приемки товаров по количеству 
и качеству, установленный Инструкцией о порядке 
приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по ко-
личеству, утвержденной Постановлением Госарбитра-
жа СССР от 15.06.1965 № П-6 (далее Инструкция № 
П-6) [5], и Инструкцией о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству, утвержденной По-
становлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № 
П-7 (далее Инструкция № П-7) [6], может применяться 
покупателем (получателем) только в случаях, когда это 
предусмотрено договором поставки.

Так, удовлетворяя иск исполнителя о взыскании 
задолженности по государственному контракту на 
поставку и неустойки, суд в порядке ст. 506 ГК РФ, 
установил, что истец исполнил свои обязательства 
по поставке товара перед ответчиком по контракту, 
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что подтверждено товарными накладными, при этом 
ответчиком нарушены правила приемки поставленного 
товара, установленные Инструкцией о порядке прием-
ки продукции производственно-технического назначе-
ния и товаров народного потребления по количеству, 
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР 
от 15.06.1965 № П-6, и доказательств, подтверждаю-
щих недостачу товара, не представлено, в то же время 
встречное обязательство по оплате товара в полном 
объеме ответчиком не исполнено [7].

В некоторых судебных актах выражается мнение, 
что Инструкции, в части не противоречащей ГК РФ, 
подлежат обязательному применению. Так, в «Об-
зоре практики рассмотрения Федеральными арби-
тражными судами споров, вытекающих из договоров 
поставки (за апрель 2013 – январь 2014 г.)» [8], подго-
товленном группой авторов ЗАО «ЮРИНФОРМ», ком-
ментируется Постановление ФАС Волго-Вятского окру-
га от 23.06.2010 № А29-6274/2010-1э: «Вывод о том, 
что Инструкция продолжает действовать, основан на 
следующем.  Согласно статье 4 Закона РСФСР № 263-
I от 24 октября 1990 года «О действии актов органов 
Союза ССР на территории РСФСР» [4], акты органов 
СССР, изданные до принятия указанного Закона, дей-
ствуют на территории России, если они не приостанов-
лены высшим законодательными или исполнительным 
органом Российской Федерации. Инструкция № П-7 о 
порядке приемки продукции производственно-техни-
ческого назначения и товаров народного потребления 
по качеству утверждена Постановлением Госарбитра-
жа при Совете Министров СССР, то есть специальным 
государственным органом управления Союза ССР. В 
настоящее время ее действие в установленном по-
рядке  приостановлено. Следовательно, применение 
данной Инструкции к возникшим правоотношениям не 
является обязательным».

В этом же обзоре практики указывается на одно 
лишь ограничение действия Инструкции № П-7 – «не-
противоречие» ГК РФ: «отношения сторон, касающие-
ся качества товара, при поставке регулируются, преж-
де всего, статьями 518 и 475 ГК РФ. Стоит, однако, 
отметить, что следует признать действующей и в на-
стоящее время в части, не противоречащей законода-
тельству РФ Инструкцию № П-7. Поэтому независимо 
от того, согласовали стороны ее применение догово-
ром или нет, для оценки правильности действий поку-
пателя при приемке товара следует основываться на 
ее положениях» [8].

Однако судебная практика все больше склоняется к 
тому, что такие документы подлежат применению толь-
ко тогда, когда сами участники договора принимают на 
себя обязательство соблюдать их положения, и в этом 
случае Инструкции № П-6 и № П-7 будут применяться 
не как нормативные акты, а как согласованные сторо-
нами договора поставки условия.

Таким образом, нормативно-правовую основу до-
говора поставки образует множество источников пра-
ва, как гражданско-правовых, так и смежных отраслей 
права, как частного, так и публичного права. Целесоо-
бразно признать утратившими силу, в части противоре-
чащей ГК РФ, Инструкцию № П-6 и Инструкцию № П-7, 
путем исключения противоречащих норм. В полном 
признании утратившими силу названных Инструкций 
нет необходимости, так как данные инструкции широ-

ко используются в практике хозяйствующих субъектов, 
что свидетельствует о соответствии норм Инструкций 
общественным отношениям. 

Договор поставки обладает следующими особенно-
стями, позволяющими отличить его от остальных до-
говоров купли-продажи: в качестве поставщика может 
выступать только лицо, осуществляющее предприни-
мательскую деятельность; характерным признаком то-
варов, поставляемых по договору поставки, является 
то, что они производятся или закупаются поставщиком; 
покупателю передаются товары для их использования 
в предпринимательской деятельности или в иных це-
лях, не связанных с личным, семейным, домашним и 
иным подобным использованием.

Для договора поставки характерен особый порядок 
его заключения. Сторона, предложившая заключить 
договор (поставщик или покупатель) и получившая от 
другой стороны акцепт на иных условиях, должна в те-
чение 30 дней со дня получения такого акцепта, если 
иной срок не предусмотрен законом или соглашением 
сторон, принять меры к согласованию условий догово-
ра, относительно которых возникли разногласия, либо 
направить контрагенту письменное сообщение о сво-
ем отказе от заключения договора.

Данное правило на практике не соблюдается, по-
скольку закон: а) не предусмотрел последствий, в том 
числе ответственности, за несоблюдение указанного 
требования; б) не урегулировал процедуру преодоле-
ния разногласий. Можно, конечно, применив аналогию 
закона, руководствоваться порядком, установленным 
при заключении договора в обязательном порядке – 
ст.445 ГК РФ. Однако эта норма применительно к по-
ставке (за исключением для государственных нужд) 
будет нарушать принцип свободы договора (ст. 421 ГК 
РФ). С учетом выявленной ситуации, а также принимая 
во внимание общие проблемы заключения договоров, 
опосредующих предпринимательскую деятельность, и 
руководствуясь принципом свободы договора целесо-
образно дополнить статью 446 ГК РФ общим порядком 
разрешения преддоговорных споров на досудебном 
уровне.

В договоре поставки должны быть определены: 
наименование, количество, развернутый ассортимент 
(номенклатура) подлежащих поставке изделий; каче-
ство и комплектность; общий срок действия договора, 
конкретные сроки (периоды) поставки; общая сумма 
договора, цена товара; форма и порядок расчетов; бан-
ковские, почтовые и транспортные реквизиты постав-
щика и покупателя. В договоре предусматриваются 
также требования к таре, упаковке, порядку доставки, 
условия о взаимной имущественной ответственности 
и др.

ГК РФ не содержит перечня существенных усло-
вий договора поставки, поскольку нормы о качестве и 
ассортименте товаров применяются только в тех слу-
чаях, когда имеет место ненадлежащее исполнение 
договора поставки. При такой правовой регламента-
ции суды по одним и тем же спорам принимают пря-
мо противоположные решения. В целях установления 
единого понимания закона и практики его применения, 
а также учитывая конкуренцию товаров необходимо 
дополнить ст. 506 ГК РФ абзацем вторым следующего 
содержания: «Условия договора поставки считаются 
согласованными, если договор позволяет определить 
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наименование, ассортимент, количество, качество то-
вара и страну его происхождения».

Целесообразно внести изменение в п. 5 Постанов-
ление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997г. № 18, где 
указать, что срок не является существенным условием, 
только если момент исполнения и заключения догово-
ра совпадают, в иных случаях, срок является суще-
ственным условием договора поставки. Аналогичную 
норму ввести вторым абзацем в ст. 506 ГК РФ.

Цена должна являться существенным условием до-
говора поставки. Это обусловлено тем, что значитель-
ное число договоров поставки связано с обеспечением 
поставки товаров для государственных и муниципаль-
ных нужд за счет средств соответствующих бюджетов. 
Соответственно, государственный и муниципальный 
заказы могут формироваться только при наличии оп-
ределенных бюджетных средств, предусмотренных 
для определенных целей. В этой связи целесообраз-
но дополнить ст. 506 ГК РФ дополнительным пунктом 
следующего содержания: «Договор поставки товаров 
должен предусматривать цену этих товаров. При от-
сутствии в договоре согласованного сторонами усло-
вия о цене товаров договор поставки считается неза-
ключенным».

Также, необходимо дополнить ст. 506 ГК РФ пунктом 
3 в следующей редакции: «3.Договор поставки заклю-
чается в письменной форме. Несоблюдение формы 
договора поставки влечет его недействительность».

Основным видом ответственности в отношениях 
по поставкам служит неустойка (штраф, пеня) в зачет-
ной форме. Независимо от уплаты неустойки (штра-
фа, пени) сторона, нарушившая договор, возмещает 
другой стороне причиненные в результате этого убытки 
в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пеней). В 
целях единообразного применения закона необходимо 
ст. 309 ГК РФ дополнить абзацем вторым следующе-
го содержания: «Надлежащее исполнение обязатель-
ства возможно передачей (получением) эквивалентной 
суммы (реальное исполнение). По желанию кредитора 
или в случае невозможности по иному исполнить обя-
зательство, надлежащее исполнение возможно путем 
присуждения к исполнению обязательства в натуре, 
при условии, что предметом обязательства является 
индивидуально-определенная вещь».
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