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На обложке изображен Элизе Реклю (1830–1905), француз-
ский географ и историк, член Парижского географического об-
щества.

Элизе Реклю родился 15 марта 1830 года в семье небога-
того сельского протестантского пастора в городке Сент-Фуа-ля-
Гранд, в департаменте Жиронды на юге Франции. Учился он в 
протестантской средней школе в Нейвиде в Германии, позднее 
приступил к изучению теологии в Монтобане, однако вскоре от-
казался от намерений стать теологом. Свой выбор он сделал в 
пользу Берлинского университета, где в то время читал свои бле-
стящие лекции по географии известный географ Карл Риттер.

В 1849 году Элизе, его брат Эли и еще один их товарищ ре-
шили пойти путешествовать пешком по югу Франции и изучить 
жизнь народа. В одном городке они были арестованы полицией, 
которая их заподозрила в политической пропаганде. Все трое 
были отправлены в Монтобан, где были немедленно исключены 
из университета.

В Берлине Реклю приходилось жить крайне бедно, добывая 
средства для существования уроками французского языка. Летом 
1851 года Элизе отправился из Берлина пешком домой во Францию; 
дойдя до Страсбурга, он встретился здесь с братом Эли, и оба на-
правились в местечко Ортец, где в то время жила семья Реклю.

Прибыв домой через три недели, братья Реклю прожили здесь 
всю осень, и в Ортеце застал их государственный переворот 1851 
года, когда Наполеон III восстановил во Франции империю и про-
возгласил себя императором французов. Республиканцы про-
бовали оказать сопротивление, но всюду потерпели поражение. 
Братья Реклю организовали в Ортеце республиканскую манифе-
стацию и призывали население встать на защиту республики. На 
их призыв никто не откликнулся, так что на следующий день на 
городской площади перед зданием Думы они были почти одни.

Местная полиция получила приказ арестовать обоих братьев 
Реклю, но начальник полиции, относившийся с большим уваже-
нием к их матери, уведомил ее тайно о готовящемся аресте сы-
новей и дал им время скрыться из города. Оба брата Реклю, спешно 
собравшись, бежали из Ортеца в Англию, которая в то время слу-
жила убежищем для политических эмигрантов всех стран.

Покинув Францию после переворота 1851 года, Реклю жил 
в Лондоне, путешествовал по Европе и Америке. Потерпев не-
удачу в создании сельскохозяйственной коммуны в Колумбии 
(Республика Новая Гранада) и вернувшись в Париж, с 1859 года 
Реклю начал публиковать в «Журнале двух миров» (Revue des 
Deux Mondes) свои статьи по географии, литературе, междуна-
родной политике, экономике, археологии, библиографии. Также 
его статьи публиковались в Tour du Monde и других географи-
ческих журналах. Географию земли и историю человечества 
будущий ученый познавал практически, сначала много путе-
шествуя, а затем долгие годы составляя географические путе-
водители для известного французского издательства «Ашетт». 
В 1867 году был издан первый том его книги «Земля. Описание 
жизни Земного шара».

Он поддерживал республиканское и рабочее движение и со-
вместно с М. Бакуниным и Д. Фанелли основал Альянс социали-
стической демократии, который в 1869 году примкнул к Первому 
Интернационалу. После того как немцы взяли в плен француз-
ского императора, в Париже была провозглашена республика. 
В это время немецкие войска уже подступали к стенам Парижа. 
Республиканцы спешно организовали национальную гвардию 
для защиты родного города. Элизе Реклю был одним из первых, 
записавшихся в ряды гвардии. Вскоре он перешел в воздухопла-
вательную команду, организованную его близким другом фото-
графом Надаром.

В начале 1871 года республиканское правительство решило 
сдать Париж немцам. Этот поступок вызвал взрыв негодования 
всего парижского народа, и национальная гвардия не захотела 
отдать свое оружие и продолжила защиту Парижа. 18 марта 
1871 года Париж был объявлен свободным и независимым го-
родом-коммуной. 4 апреля версальские войска окружили город 
сплошным кольцом, и в результате неудачной вылазки Элизе 
Реклю попал в плен. 5 ноября 1871 года, после полугода скитания 
по тюрьмам Версаля и Бреста, где ученый, не снимая кандалов 
с рук, продолжал писать «Землю», он был приговорен военным 
судом к вечной ссылке на поселение.

Такой жестокий приговор вызвал негодование всех европей-
ских ученых, и в Англии образовался особый комитет для за-
щиты Элизе Реклю. Во главе этого комитета стали знаменитый 
Чарльз Дарвин, Уоллес, Карпентер, и вечная ссылка в Новую 
Каледонию была заменена десятилетним изгнанием Реклю из 
Франции.

Почти через год после ареста, 14 марта 1872 года, Реклю с 
кандалами на руках был доставлен в закрытой арестантской ка-
рете на границу Швейцарии и выпущен на свободу.

В 1893 году ученый был приглашен на должность профессора 
сравнительной географии в Брюссельский университет, однако 
правительство и большинство профессоров, не разделяя поли-
тических взглядов Реклю, запротестовали по поводу его пригла-
шения, и совет университета был вынужден согласиться с ними. 
Тогда Реклю и его сторонники в 1894 году создали Новый Брюс-
сельский университет, где он и стал преподавать.

Свою крупнейшую работу «Земля и люди», вышедшую  
в 19 томах, Реклю писал 20 лет (с 1873 по 1893 год), каждый год 
издавая по тому объемом около 900 страниц текста, с множе-
ством карт, чертежей и рисунков. Автор рассматривал историю 
Земли в совокупности её черт: географии, природы, климата, 
этнографии и статистических данных о населении различных 
регионов и их деятельности.

4 июля 1905 года великий географ и путешественник скон-
чался на руках своих близких друзей.

Он был похоронен на кладбище Икселя в пригороде Брюсселя.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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П Е Д А Г О Г И К А

Влияние физического воспитания на развитие школьников
Подольская Дарья Дмитриевна, педагог дополнительного образования

ГБОУ СОШ №  187 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга

Физическое воспитание играет ключевую роль в  раз-
витии школьников, оказывая многогранное влияние 

на их физическое, психологическое и социальное развитие.
Во-первых, занятия физической культурой способ-

ствуют формированию основы здоровья и  укреплению 
организма, что особенно важно в период активного роста. 
Регулярные физические нагрузки улучшают работу сер-
дечно-сосудистой и  дыхательной систем, способствуя 
общей выносливости и повышению жизненного тонуса.

Во-вторых, физическое воспитание развивает ко-
мандный дух и социальные навыки. Участие в командных 
видах спорта помогает ученикам учиться взаимодейство-
вать с другими, разделять успехи и неудачи, что форми-
рует чувство единства и ответственности перед командой. 
Эти навыки имеют важное значение для будущих соци-
альных взаимодействий и  успешной интеграции в  кол-
лектив.

Кроме того, физическая активность положительно 
влияет на психоэмоциональное состояние детей, снижая 
уровень стресса и  повышая их уверенность в  себе. Ре-
гулярные тренировки способствуют выработке эндор-
финов, что улучшает настроение и повышает общую жиз-
ненную удовлетворенность школьников. Таким образом, 
физическое воспитание не только укрепляет здоровье, но 
и формирует гармоничную личность, готовую к вызовам 
жизни.

Кроме того, физическое воспитание способствует раз-
витию дисциплины и самоконтроля у школьников. Регу-
лярные занятия спортом требуют от учащихся планиро-
вания своего времени, соблюдения режима тренировок 
и  упорства в  достижении поставленных целей. Эти на-
выки не только помогают в  освоении физической ак-
тивности, но и  оказывают положительное влияние на 
учебный процесс, улучшая концентрацию и способность 
к обучению.

Физическая активность также помогает в  формиро-
вании позитивной самооценки. Успехи в спорте, будь то 
командные или индивидуальные, значительно повышают 
уверенность школьников в своих силах. Достижение спор-
тивных целей приводит к  ощущению гордости и  укреп-

ляет веру в свои возможности, что в дальнейшем может 
способствовать успешному преодолению учебных и жиз-
ненных трудностей.

Физическое воспитание также способствует раз-
витию социальных навыков, которые являются важной 
составляющей формирования гармоничной личности. 
В  командах учащиеся учатся работать совместно, обсу-
ждать тактики и стратегии, что формирует умение взаи-
модействовать с коллегами. Спортивные занятия создают 
дружескую атмосферу, способствуют налаживанию кон-
тактов и  формированию крепких связей между учени-
ками, что в свою очередь является залогом успешной ин-
теграции в коллектив.

Стоит отметить, что занятия спортом помогают раз-
вивать лидерские качества. Многие школьники, участвуя 
в спортивных мероприятиях, становятся капитанами ко-
манд или лидерами групп. Это дает им возможность 
не только управлять другими, но и  принимать ответ-
ственные решения, а  также быть примером для своих 
сверстников. Лидерство, сформированное в процессе фи-
зической активности, может впоследствии проявляться 
в учебе и других сферах жизни.

Физическое воспитание также играет ключевую роль 
в  формировании стрессоустойчивости у  учащихся. Во 
время спортивных тренировок и соревнований дети стал-
киваются с  различными эмоциональными ситуациями, 
которые требуют концентрации и  умения справляться 
с неудачами. Такой опыт помогает развивать психологиче-
скую устойчивость, необходимую для преодоления труд-
ностей как в учебной деятельности, так и в будущем.

Кроме того, физические занятия воспитывают дух со-
перничества и  желания достигать высоких результатов. 
Ученики учатся ставить перед собой цели, разрабатывать 
планы по их достижению и  преодолевать преграды. Это 
стремление к успеху может быть успешно перенесено на 
обучение и карьеру, где такие навыки, как настойчивость 
и целеустремленность, становятся необходимыми.

Не менее важным является и развитие чувства ответ-
ственности. Занимаясь спортом, дети становятся частью 
команды, где каждая индивидуальная работа важна для 



«Молодой учёный»  .  № 49 (548)   .  Декабрь 2024  г.316 Педагогика

достижения общего результата. Это формирует осознание 
того, что успех зависит не только от личных усилий, но 
и  от взаимодействия с  окружающими, что способствует 
развитию коллективизма.

Физическое воспитание также помогает развивать на-
выки саморегуляции и управления эмоциями. В моменты 
стресса во время соревнований или тренировок, ученики 
учатся контролировать свои чувства, что в  дальнейшем 
способствует улучшению учебной деятельности. Умение 
сохранять спокойствие в  сложных ситуациях является 
важным фактором, который помогает подросткам справ-
ляться с экзаменационным напряжением и другими вызо-
вами, с которыми они сталкиваются в жизни.

Занятия физкультурой способствуют укреплению здо-
ровья и улучшению общего самочувствия, что в свою оче-
редь влияет на психоэмоциональное состояние учащихся. 
Физическая активность способствует выработке эндор-
финов, гормонов счастья, что помогает снижать уровень 
тревожности и  депрессии. Здоровый образ жизни, под-
держиваемый регулярными физическими упражнениями, 
формирует у детей правильные привычки, которые оста-
ются с ними на протяжении всей жизни.

Физическое воспитание также способствует развитию 
социальных навыков, таких как коммуникация. В рамках 
командных видов спорта учащиеся учатся работать вместе 
ради достижения общей цели, обсуждать стратегии и под-
держивать друг друга. Эти навыки помогают не только 
на спортивной площадке, но и  в  образовательной среде 
и  в  повседневной жизни, где сотрудничество и  умение 
слушать других являются ключевыми для успеха.

Кроме того, физическая активность развивает дис-
циплину и  чувство ответственности. Регулярные трени-
ровки требуют от учеников соблюдения режима и само-
организации. Эти качества, приобретенные в  процессе 
физического воспитания, высоко ценятся в  учебе и  бу-
дущей профессиональной деятельности. Умение ставить 
цели и работать над их достижением формирует у детей 
стойкость и уверенность в своих силах.

Кроме того, занятия спортом формируют у детей при-
верженность к здоровому образу жизни. Учащиеся начи-
нают осознавать важность физического здоровья и  ак-
тивного отдыха, что может положительно сказаться на их 
привычках в будущем. Это осознание становится основой 
для формирования ответственного отношения к  своему 
здоровью и активности на протяжении всей жизни.

Также стоит отметить, что физическое воспитание 
способствует развитию социальных навыков. Взаимо-
действие с  сокомандниками на тренировках и  соревно-
ваниях помогает формировать такие качества, как тру-
долюбие, взаимопомощь и  способность конструктивно 

решать конфликты. Эти навыки важны не только в спор-
тивной среде, но и в повседневной жизни, где умение ра-
ботать в команде и поддерживать контакты с другими яв-
ляется залогом успешной социализации.

Еще одним аспектом эффективности физического вос-
питания является его влияние на интеллектуальное раз-
витие. Исследования показывают, что физическая актив-
ность улучшает когнитивные функции, такие как память 
и  внимание. Учащиеся, занимающиеся спортом, могут 
своевременно и эффективно справляться с учебными за-
даниями, что в  свою очередь повышает их успеваемость 
и уверенность в собственных силах.

Можно отметить, что физическое воспитание способ-
ствует укреплению здоровья. Регулярная физическая ак-
тивность помогает предотвратить множество заболе-
ваний, улучшает общее состояние организма и повышает 
уровень энергии. Таким образом, здоровый образ жизни, 
формируемый с  раннего возраста, становится основой 
для активного и полноценного существования в будущем.

Важность физического воспитания не следует недо-
оценивать и в контексте создания здоровой конкуренции 
среди учащихся. Участие в соревнованиях и турнирах раз-
вивает дух соперничества, знакомит с  понятием победы 
и поражения, что в свою очередь способствует развитию 
стойкости и  готовности к  преодолению трудностей на 
жизненном пути.

Важным аспектом физического воспитания является 
создание позитивной культуры самосовершенствования. 
Учащиеся учатся принимать как успехи, так и  неудачи, 
что способствует формированию здорового отношения 
к результатам. Такая устойчивость к жизненным трудно-
стям позволяет им лучше справляться с кризисными си-
туациями и преодолевать преграды на их пути.

Наконец, физическое воспитание закладывает основы 
для формирования устойчивых привычек, которые будут 
поддерживаться на протяжении всей жизни. Учащиеся, 
занятые спортом, с  большей вероятностью продолжат 
вести активный образ жизни во взрослом возрасте, что 
в свою очередь поможет им избежать различных заболе-
ваний и  сохранить хорошую физическую форму. Таким 
образом, отсутствие физической активности в школьные 
годы может негативно сказаться не только на здоровье, но 
и на общем качестве жизни.

В заключение, физическое воспитание является не 
только инструментом для развития физической вынос-
ливости, но и  важным элементом, формирующим все-
сторонне развитую личность. Оно учит ценностям, не-
обходимым для успешной жизни, и  позволяет ребенку 
чувствовать свою значимость как в команде, так и в об-
ществе в целом.
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Использование разнообразных форм взаимодействия с семьей  
как эффективное средство создания единого образовательного пространства

Подскочая Ольга Алексеевна, воспитатель;
Дроздова Валерия Александровна, воспитатель

МДОУ «Детский сад №  15 п. Разумное «Тропинка детства» Белгородского района Белгородской области

Ключевые слова: родитель, взаимодействие, детский сад, дошкольное учреждение, образовательный процесс, допол-
нительное образование, педагогическая компетентность родителей,

Дошкольное детство — уникальный период в  жизни 
человека, когда формируется его здоровье и  проис-

ходит его личностное развитие. В то же время, это период, 
в  течение которого ребенок находится в  полной зависи-
мости от окружающих взрослых — родителей, педагогов.

Воспитательные функции дошкольного учреждения 
и  семьи различны, но для всестороннего развития ре-
бенка необходимо их взаимодействие. Несовпадение 
сфер, в  которых родители хотели бы получить помощь 
от воспитателей, с теми сферами, по поводу которых вос-
питатели обращаются к  родителям, приводит к  недоста-
точной удовлетворенности родителей взаимодействием 
с дошкольным учреждением в целом.

Большинство родителей воспитывают детей интуи-
тивно или по принципу «как воспитывали меня», некри-
тично относятся к  тем или иным проявлениям ребенка. 
Представление о том, что для воспитания нужны специ-
альные знания, еще не укоренилось в  сознании значи-
тельной части современных родителей.

В последнее время наиболее острая необходимость 
возникла в  новых подходах к  педагогическому взаимо-
действию ДОУ и семьи. Признание приоритета семейного 
воспитания требует иных воспитательных отношений 
семьи и  образовательного учреждения, которые опреде-
ляются взаимодействием и сотрудничеством.

Работа с  родителями направлена на сотрудничество 
с семьей в интересах ребенка, формирование общих под-
ходов к  воспитанию, совместное изучение личности ре-
бенка, его психофизиологических особенностей, выра-
ботку близких по сути требований, организацию помощи 
в обучении, физическом и духовном развитии обучающе-
гося. Привлечение родителей к участию в воспитательном 
процессе ДОУ способствует созданию благоприятного 
климата в  семье, психологического и  эмоционального 
комфорта ребенка в школе и за ее пределами. Работа по 
повышению педагогической компетентности родителей 
через привлечение самих родителей к  педагогическому 
процессу, совместную деятельность, использование ин-
формационно-коммуникативных технологий, позволяет 
сделать работу более успешной.

Выбор тех или иных форм работы с родителями объяс-
няется, прежде всего, уверенностью в их эффективности. 
Традиционные формы при всех своих положительных 
характеристиках, имеют объективные трудности: огра-
ниченное количество времени у  родителей (как для по-

сещения родительских собраний, так и  посещения кон-
сультаций в  детском саду) и  отсутствие возможностей 
для своевременного предоставления необходимой инфор-
мации родителям.

На сегодняшний день применение информационно-
коммуникационных технологий в  образовательном про-
цессе — это одно из приоритетных направлений модерни-
зации образования.

Ведущей идеей нашей работы является повышение 
педагогической компетентности родителей в  части вос-
питания и  развития дошкольников путем подбора со-
временных и  востребованных средств и  методов для 
реализации задач с  максимальным положительным ре-
зультатом.

Основные принципы, положенные в  основу органи-
зационно-методической и  практической деятельности 
в ходе реализации опыта: постепенность, последователь-
ность и вариативность.

В своей работе мы стараемся активно привлекать воз-
можности информационно-коммуникационных техно-
логий. Так как использование их позволяет средствами 
мультимедиа, в  наиболее доступной и  привлекательной, 
игровой форме достигнуть нового качества знаний детей, 
информированности родителей, профессионального ма-
стерства педагогов.

Реализуя цель по повышению качества воспитательно-
образовательного процесса через использование информа-
ционно-коммуникационных технологий, мы решаем задачу 
внедрения информационных технологий в  совместную 
деятельность педагогов, родителей и детей, а также исполь-
зуем информационное сопровождение родителей для по-
вышения компетентности в вопросах воспитания детей.

Данную технологию можно рассматривать как объяс-
нительно-иллюстративный метод обучения, основным 
назначением которого является организация усвоения 
информации путем сообщения материала и обеспечения 
его успешного восприятия, которое усиливается при под-
ключении зрительной памяти. На первых этапах, когда 
родители не имеют представления о том, как нужно зани-
маться с  детьми дома, эффективным средством знаком-
ства с  особенностями работы ДОУ является мультиме-
дийная презентация, для создания которой используется 
программа MS Power Point.

Не менее эффективная форма работы — это мульти-
медийный информационный стенд. Необходимо под-
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черкнуть его преимущества. Во-первых, передача инфор-
мации в  письменной форме не требует много времени. 
Во-вторых, родителям легче удержать в  памяти весь её 
объем, и они могут вернуться к материалам неоднократно. 
И,  в-третьих, для того, чтобы взрослые смогли осмыс-
лить полученные рекомендации и  следовать им, необхо-
димо предложить определённый алгоритм действий и па-
мятку, которая позволит применить знания на практике. 
Красочно оформленные, с  крупным четким шрифтом, 
яркими картинками они привлекают внимание даже не 
у самых активных родителей.

Для того чтобы детский сад стал источником инфор-
мации о  ребёнке, развитии детско-родительских отно-
шений, о  новых формах совместной познавательной 
и  коммуникативной деятельности в  триаде «ребёнок — 
родитель — педагог», предлагаем оборудовать в  ДОУ се-
мейную медиатеку. Информация может храниться не 
только в  книгах, но и  на дисках, аудио и  видеокассетах. 
Молодым родителям (особенно папам) будет интереснее 
познакомиться с актуальными вопросами по воспитанию 
детей используя медиапособия, а также образовательные 
порталы и  сайты в  Интернете. Наша задача — создание 
таких мультимедиапособий, знакомство родителей с  ад-
ресами порталов.

Основополагающим моментом во взаимодействии пе-
дагогов группы и  родителей является изучение семьи 
через анкетирование, опрос родителей с  целью опреде-
ления их социального статуса. В этом нам помогают также 
ИКТ технологии, а  именно WEB-анкетирование через 
сеть Интернет. Это бесплатное создание анкет, опросов, 
тестов и  голосований, которые помогают быстро и  ка-
чественно узнать, как ваши родители понимают цели 
и  приоритетные направления ДОУ, оценить эффектив-
ность работы с  детьми и  самими родителями, дают воз-
можность анонимно высказать свои взгляды и  мнения, 
провести опросы любого уровня сложности.

«Открытость детского сада внутрь» — это вовлечение 
родителей в образовательный процесс детского сада. Ро-
дители, члены семьи могут значительно разнообразить 
жизнь детей в  дошкольном учреждении, внести свой 
вклад в образовательную работу. Это может быть эпизо-
дическое мероприятие, которое по силам каждой семье. 
Одни родители с удовольствием помогут в оснащении пе-
дагогического процесса, другие— чему-то научат детей.

Некоторые родители и другие члены семьи включаются 
в  проводимую систематически образовательную, оздо-
ровительную работу с детьми. Например, ведут кружки, 
обучают малышей некоторым ремеслам, рукоделию, за-
нимаются театрализованной деятельностью и  оздорови-
тельной работой по профилактике плоскостопия.

Опыт показывает, что родители, которые заинтересо-
вались развитием своего ребенка, сами идут на контакт, 
готовы помогать и даже сами участвовать в деятельности 
детского объединения (кружка). Идеально, если и ребенок 
мотивирован именно родителями и  у  него есть желание 
заниматься данным видом деятельности. Для дополни-

тельного образования намного сложнее собрать роди-
телей, т. к. многие из них считают кружки просто лёгким 
увлечением, хобби и не считают работу кружка серьезной 
работой.

Мы предлагаем следующие методические рекомен-
дации для привлечения родителей (законных представи-
телей) для участия в кружковой работе:

1. Формулировать цели кружковой работы таким об-
разом, чтобы родителям захотелось их достичь. Цели 
должны быть привлекательными, они должны быть до-
стижимыми и актуальными.

2. Информировать родителей об их полномочиях 
и  ответственности в  качестве преподавателя дополни-
тельной дисциплины. Люди должны четко представлять 
рамки, в которых они могут разворачивать деятельность.

3. Повышать уровень компетенции родителя как пе-
дагога дополнительного образования. Родители не спе-
циалисты в образовании — они могут не знать, что такое 
ФГОС ДО, трио образовательных задач, методику за-
нятий с детьми дошкольного возраста и что необходимо, 
для того чтобы занятие получилось интересным, содер-
жательным. Небольшой, в  пределах разумного, ликбез 
для родителей с разъяснением подобных специфических 
вопросов, которые выносятся на обсуждение — повысит 
степень их вовлеченности в  обсуждение и  принятие ре-
шений. Обучение послужит дополнительным стимулом 
для участия в работе кружка — людям нравится узнавать 
что-то новое и становиться более компетентными.

4. Использовать компетенцию родителей, их личный 
опыт и  потенциал для решения коллективных задач. 
Многие родители являются профессионалами в  своих 
сферах деятельности, и смогут быть полезными в работе 
кружка, выступая в  роли специалистов или организа-
торов.

5. Демонстрировать успешность деятельности кружка, 
фиксировать успехи и достижения, а также личный вклад 
каждого.

6. Распределять ответственность и предоставлять сво-
боду действий. Только личная ответственность за процесс 
позволяет почувствовать сопричастность результату.

7. Спрашивать и  учитывать мнения каждого роди-
теля, проводить реальные обсуждения. Стараться полу-
чать обратную связь от родителей, выяснять степень их 
удовлетворенности работой кружка и мнения о тех про-
блемах, которые необходимо решать.

Детский сад играет важную роль в развитии ребенка. 
Здесь он получает знания, приобретает умения взаимо-
действовать с  другими детьми и  взрослыми, организо-
вывать собственную деятельность. Однако насколько эф-
фективно ребенок будет овладевать этими навыками, 
зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению.

Понятие «взаимодействие с  семьей» нельзя путать 
с понятием «работа с родителями». Хотя второе является 
составной часть первого. Взаимодействие обязательно 
подразумевает не только распределение задач между 
участниками процесса, но и обратную связь.
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Смысл работы с  родителями с  помощью интерак-
тивных методов не только в установлении контактов с ро-
дителями, но и в том, что благодаря созданной таким об-

разом благоприятной эмоциональной почве родители 
лучше воспринимают советы педагога, становятся более 
открытыми для восприятия новой информации.
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Система вузовского образования в современном Китае 
представляет собой сложную парадигму, ориен-

тированную на учет дидактических факторов индиви-
дуализации. Значимую роль в  этом играет становление 
и развитие тьюторских практик и их последовательная реа-
лизация. Необходимость исследования особенностей тью-
торского сопровождения китайских студентов определяет 
актуальность обращения к данной методической проблеме.

Представляется развернутой и функциональной суще-
ствующая уровневая классификация тьюторов вуза:

1) Как правило, на первом уровне задействованы сту-
денты старших или средних курсов, интеграция которых 
в  данную систему педагогических взаимоотношений яв-
ляется ограниченной временными рамками.

2) На втором уровне специальная педагогическая 
и  психологическая профессиональная подготовка явля-
ется непременным условием интеграции тьюторанта в об-
разовательный процесс.

3) Сопровождение на третьем уровне осуществляет на-
ставник, имеющий степень кандидата наук и обладающий 
достаточными профессиональными компетенциями.

4) Тьюторы трех предыдущих категорий должны осу-
ществлять свою деятельность под непосредственным ру-

ководством супервизора, что реализуется на четвертом 
уровне. В  рамках данной категории координировать ра-
боту и  формировать индивидуальный стиль педагогов 
может только профессор, доктор наук. Это тьютор для 
тьюторов [2, с. 110–115].

В 2015 году Министерство образования КНР опубли-
ковало «Положение о  создании группы Фу дао юань (辅
导员) в  высших учебных заведениях». Требования к  Фу 
дао юань (辅导员) являются достаточно высокими, пред-
полагают, что консультанты университетов и  колле-
джей должны быть членами Коммунистической партии 
и  в  рамках реализуемого направления учебной деятель-
ности способствовать развитию студентов.Таким об-
разом, nьютор (Фу дао юань辅导员) — это отдельная спе-
циализация по работе со студентами в вузах Китая.

Фу дао юань (辅导员) занимаются идеологическим 
воспитанием студентов, реализуют ряд управленческих 
и  учебных фукций, курируют трудоустройство, а  также 
координируют вопросы, связанные с личностным ростом 
и нравственным развитием.

Каждый Фу дао юань осуществляет групповое и инди-
видуальное тьюторское сопровождение 200–250 студентов. 
К Фу дао юань предъявляются следующие требования:
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1. Быть членом Коммунистической партии Китая.
2. Иметь степень магистра или более высокую на-

учную степень.
3. Быть ответственным и  готовым посвятить себя 

идеям образования и просвещения студентов.
4. Владеть основными принципами и  базовыми зна-

ниями дисциплин, связанных с  идейно-политическим 
блоком.

5. Обладать развитыми организационно-управленче-
скими способностями.

6. Обладать развитым чувством самодисциплины.
Китайские исследователи вопросов тьюторства в числе 

главных задач подчеркивают необходимость учета нацио-
нально-культурной специфики, как общедидактической, 
так и в рамках формирования компетенций по отдельным 
дисциплинам [3].

Одной из продуктивных и успешно реализуемых, на наш 
взгляд, является следующая модель тьюторского сопрово-
ждения китайских студентов, обучающихся в российских 
вузах: в качестве основы используется двухуровневая мо-
дель. Деятельность на первом уровне осуществляется сту-
дентами — волонтерами. На следующем уровне тьютором 
может быть только преподаватель или магистр.

В соответствии с  этим к  тьюторам первой группы 
предъявляются следующие требования: высокий уровень 
владения русским языком; хорошая академическая успе-
ваемость; достаточная социальная мобильность. Каждый 
прикрепляется к китайским студентам одного курса. Сам 
тьютор проходит обучение по программе первого уровня 
формирования необходимых профессиональных компе-
тенций.

В основе данной концепции тьюторского сопрово-
ждения китайских студентов лежат следующие значимые 
принципы:

значимость в тьюторском сопрвождении базовых пси-
холого-педагогические компетенций и  степени их сфор-
мированности;

поэтапная и последовательная оценка усвоения знаний 
и  оценивание степени осознанности данного процесса 
студентами;

регулярное повышение мотивированности процесса 
усвоения знаний и повышения квалификации;

разработка комплексной схемы или модели тьютор-
ского сопровождения;

оценка результатов функциональной реализации раз-
личных этапов тьюторского сопровождения;

регулярный анализ эффективности общей коорди-
нации процесса;

использование современных педагогических методов, 
применяемых в реализации тьюторской практики.

В современных условиях развития вузовской теории 
и  практики тьюторского сопровождения китайских сту-
дентов в России наиболее реаализованной является дея-
тельность тьюторов первого уровня — студентов-волон-
теров. Такие специалисты еще не имеют достаточных для 
самостоятельной деятельности знаний, поэтому должны 
работать, регулярно консультируясь с преподавателями — 
тьюторами более высокого уровня подготовки.

Анализ структуры тьюторского сопровождения позво-
ляет выявить следующие ее составляющие:

«по субъектности: тьютор в  лице студент-волонтера 
или академический тьютор;

по содержанию тьюторского сопровождения: цели 
и задачи обучения и содержательный аспект, в том числе 
когнитивный;.

технологический: методы, приемы, средства коммуни-
кации;

ресурсный;
результативный» [1].
Таким образом, педагог, осуществляющий тьюторское 

сопровождение студентов китайских вузов, должен раз-
вивать системное и  стратегическое мышление, позволя-
ющее выявлять индивидуальные способности студентов, 
и в профессиональном и в психологическом аспектах.
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Основные ошибки при воспитании детей с расстройством аутистического спектра
Русакова Галина Владимировна, учитель-логопед

МБДОУ «Детский сад №  29» г. Красноярска

В статье на основе собственного профессионального опыта работы с детьми, имеющими диагноз «расстройство 
аутистического спектра», а  также их родителями, определены шесть основных ошибок в  воспитании, которые со-
вершает большинство родителей. Данные ошибки значительно затрудняют коррекционную работу, а следовательно, 
должны быть обязательно учтены при организации воспитательного процесса.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), родители, воспитание, коррекция, ошибки.

Ежегодно по всему миру увеличивается количество 
детей, у которых диагностируются расстройства аку-

стического спектра (далее — РАС). И,  безусловно, для 
каждого родителя воспитание ребенка с таким диагнозом 
является серьезным испытанием, требующим особого 
подхода. Ситуация усложняется еще и тем, что родители, 
какими бы заботливыми и  любящими они не были, не 
владеют необходимыми компетенциями (теоретическими 
знаниями и практическими навыками) в данном вопросе, 
что приводит к  широкому спектру различных ошибок. 
В  настоящем материале определены основные, наиболее 
распространенные ошибки родителей, воспитывающих 
детей с диагнозом «РАС».

Первая ошибка — это неправильное понимание диа-
гноза «Расстройство аутистического спектра», а  также 
подмена диагноза.

В данном случае имеются две проблемы. С  одной сто-
роны, достаточно распространенной является прак-
тика, когда специалисты ставят детям неверный диагноз 
и  вместо аутизма диагностируют умственную отсталость 
или даже шизофрению. Как следствие, используются неэф-
фективные для детей с  РАС коррекционные подходы, ко-
торые в лучшем случае могут не дать никакого результата, 
а в худшем — навредить. С другой стороны, многие роди-
тели склонны видеть проявления аутизма у  своих детей 
даже в  их малейшей отстраненности или сосредоточен-
ности на каком-то деле, что нередко выливается в панику.

Здесь следует отметить, что постановка диагноза РАС 
в  России осуществляется исключительно психиатром на 
основании шести симптомов из диагностического списка 
Международной классификации болезней (МКБ-10), вхо-
дящего в описание трех синдромов: нарушения социаль-
ного взаимодействия, изменение коммуникации, наличие 
ограниченных и повторяющихся стереотипных шаблонов 
в  поведении, интересах, деятельности (как минимум 
два — из области социального взаимодействия, из двух 
других критериев — как минимум по одному) [1].

Кроме того, проявления РАС могут весьма разниться 
между собой, от трудностей в  выстраивании отно-
шений с  окружающими до полного отсутствия реакций 
на внешние раздражители. В  частности, О. Н. Николь-
ской и соавторами выделены четыре группы аутизма, где 
первая — наиболее тяжелая группа, при которой взаимо-
действие с  окружающими полностью отсутствует, а  чет-

вертая — наиболее легкая, при которой ребенок вполне 
способен контактировать с другими людьми [2].

Таким образом, чтобы выбрать для ребенка пра-
вильную, целесообразную и  эффективную коррекци-
онную программу, нужно четко понимать его диагноз. 
А поставить его может только квалифицированный пси-
хиатр.

Вторая ошибка — игнорирование индивидуальных 
особенностей детей с  РАС при организации коррекци-
онной работы.

Важно понимать, что наличие у ребенка диагноза «рас-
стройство аутистического спектра» не дает возможности 
применения какой-то единой, одинаково эффективной 
для всех детей коррекционной методики, которую ищут 
многие родители.

Как было отмечено выше, диагноз «РАС» может иметь 
различные проявления и  степень тяжести. Кроме того, 
классификация данного расстройства достаточно ши-
рока. Так, в  соответствии с  МКБ-10 в  РАС входят: дет-
ский аутизм (синдром Каннера, детский психоз), ати-
пичный аутизм, синдром Ретта, другое дезинтегративное 
расстройство детского возраста, гиперактивное расстрой-
ство, сочетающееся с  умственной отсталостью и  стерео-
типными движениями, синдром Аспергера [1].

Следует также отметить, что любой ребенок, даже не 
имеющий какого-либо диагноза, имеет свои личностные 
особенности (кто-то легко сходится с  другими детьми 
и  находит друзей, кто-то очень стеснителен и  для того, 
чтобы близко сойтись с  окружающими, ему требуется 
время). Кроме того, в  каждой семье отличаются стили 
воспитания: где-то нормой является авторитарный стиль, 
где-то — попустительский. Все это также накладывает 
свой отпечаток на характер ребенка.

Соответственно те индивидуальные особенности, ко-
торые мы наблюдаем у нормотипичных детей, также ха-
рактерны и  для детей с  ограниченными возможностями 
здоровья (далее — ОВЗ), в том числе и детей с РАС.

В связи с  этим прежде, чем приступать к  какой-либо 
коррекционной работе ребенка с РАС, как на уровне се-
мейного воспитания, так и  в  рамках коррекции, осуще-
ствляемой специалистом, важно провести его глубокую 
диагностику.

Здесь также следует заметить, что дети, относя-
щиеся к третьей и четвертой группам по классификации 
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О. С. Никольской, т. е. имеющие легкую степень аутизма, 
как правило, имеют какие-то увлечения (интересуются 
динозаврами, лошадками, любят рисовать, лепить или 
строить замки из кубиков). Зная эти увлечения, можно ис-
пользовать их в коррекционной работе (например, вести 
диалог с ребенком от имени его любимой лошадки), тем 
самым вызывая у него эмоциональный отклик и интерес, 
а,  следовательно, значительно повышая эффективность 
коррекционной работы.

Кроме того, принципиально важным является отсут-
ствие сравнения родителями своего ребенка с  другими 
детьми. Делая это, родители могут испытывать разочаро-
вание и даже стыд. Но важно понимать, что всегда в окру-
жении будут как более, так и  менее талантливые, раз-
витые и умные дети. В погоне за «нормальной» жизнью, 
родители могут пытаться изменить поведение ребенка, 
не принимая его индивидуальности. Важно ценить уни-
кальность и  особые качества, которые характерны для 
каждого ребенка.

Таким образом, задача каждого родителя — это знать, 
а самое главное, принимать своего ребенка, его физиоло-
гические и  личностные особенности, увлечения и  инте-
ресы. Это именно тот фундамент, который может помочь 
скорректировать поведение ребенка и  найти свое место 
в социуме.

Третья ошибка — упущение возможности раннего вме-
шательства.

Научно доказанным является тот факт, что чем раньше 
при РАС ребенку начнет оказываться специализиро-
ванная помощь, тем эффективней она будет. При этом 
расстройства аутистического спектра может быть опреде-
лено уже в возрасте 2,5–3 лет.

Однако многие родители не замечают или осознанно 
игнорируют нетипичное поведение своего ребенка, спи-
сывая его на избалованность, ограниченность социаль-
ного контакта лишь членами семьи или другие причины. 
Основанная задача каждого родителя — это обеспечить 
физическое и  психическое здоровье своего ребенка. Со-
ответственно, при обнаружении даже незначительных от-
клонений в его развитии необходимо сразу же обратиться 
к  специалисту, чтобы опровергнуть свои опасения или, 
при их подтверждении, как можно раньше начать коррек-
ционное вмешательство.

Четвертая ошибка — ожидание быстрых и видимых ре-
зультатов.

Довольно часто родители при обращении к  специа-
листам (особенно если специалист зарекомендовал себя 
как высокий профессионал и имеет множество рекомен-
даций), ждут быстрых и  видимых результатов, а  порой 
и  вовсе снятия диагноза. Да, безусловно, в  медицинской 
практике известны случаи, когда диагноз «РАС» сни-
мался. Однако за этим стоит очень длительная, последо-
вательная и непрерывная работа. Как правило, до десяти 
занятий у  специалиста уходит только на то, чтобы уста-
новить контакт с ребенком и получить от него какую-то 
обратную связь. При этом его первая положительная ре-

акция на коррекцию может казаться слабой, однако иметь 
огромное значение (например, появление возможности 
контакта глаз между ребенком с РАС и другим человеком).

Здесь также следует отметить, что скорость получения 
видимых результатов во многом зависит от личностных 
особенностей ребенка, а также от отнесенности его к той 
или иной группе РАС. В  частности, логично предполо-
жить, что у  ребенка, имеющего расстройства аутистиче-
ского спектра, сочетающиеся с  умственной отсталостью 
результаты коррекции будут значительно ниже и позже, 
нежели у ребенка с РАС с сохраненным интеллектом.

Пятая ошибка — перекладывание коррекционной ра-
боты с детьми на специалистов.

Безусловно, квалифицированные учителя-дефекто-
логи обладают огромным багажом знаний и  практики 
и  способны оказать детям с  РАС качественную помощь. 
Однако важно понимать, что коррекционная работа не 
ограничивается еженедельным или даже ежедневным по-
сещением специалиста. Это процесс, который осущест-
вляется ежесекундно, и  во многом именно от того, как 
выстраивают жизненный уклад ребенка с РАС родители, 
зависит успешность коррекции. Так, например, одной из 
ошибок родителей детей с РАС является закрытие ребен-
ка-аутиста от социума. Негативно влияет на его развитие 
и слишком строгая рутина. И хотя предсказуемость важна 
и  дает ребенку необходимых психологический комфорт, 
чрезмерная строгость в распорядке дня может лишить ре-
бенка возможности адаптироваться к изменениям и раз-
вивать гибкость мышления.

В данном аспекте чрезвычайно важно, чтобы деятель-
ность учителя-дефектолога и родителей были четко согла-
сованы и взаимодополняли друг друга. В частности, если 
специалист дает семье задание на дом, важно понимать, 
что оно является логическим продолжением работы в ка-
бинете и обязательно к выполнению.

Шестая ошибка — сосредоточенность на ребенке и «по-
теря» себя.

Очень часто родители, сталкиваясь с диагнозом «РАС», 
особенно в  тяжелой форме его проявления, посвящают 
свою жизнь ребенку, полностью игнорируя свои потреб-
ности и интересы. Это приводит к эмоциональному исто-
щению, а порой — и к психическим нарушениям. В этой 
связи важно помнить, что родители смогут наполнить 
своего ребенка и сделать его жизнь комфортной и счаст-
ливой, несмотря на диагноз, только в  том случае, если 
сами будут счастливы. А для этого родителям жизненно 
необходим отдых и  проведение времени для себя. Для 
того, чтобы ощутить, как прекрасна жизнь и тем самым 
донести эту красоты до своего ребенка. Ведь несмотря на 
то, что ребенок не способен реагировать на внешние раз-
дражители, он вполне способен уловить на каком-то глу-
боко подсознательном уровне любовь родных и  их эмо-
циональное состояние.

Таким образом, нами были рассмотрены шесть ос-
новных ошибок, которые совершают родители при вос-
питании детей с аутизмом. В заключение хотелось бы от-
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метить, что воспитание ребенка — это серьезный труд. 
Воспитание ребенка, имеющего ограниченные возмож-
ности здоровья, в том числе и связанные с расстройством 
аутистического спектра — труд вдвойне сложный. И, ра-
зумеется, в  решении этой непростой задачи родители 
склонны совершать множество ошибок. Однако какие бы 

это ни были ошибки, самое главное, чтобы в их сердцах 
всегда была любовь к своем чаду, несмотря на его непо-
хожесть на других. Любовь и забота — это самые главные 
лекарства, с  помощью которых возможно создать счаст-
ливое детство даже для тех детей, которые, кажется, никак 
не реагируют на проявление чувств.
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Влияние уроков истории на развитие патриотического воспитания
Самойлов Виталий Алексеевич, учитель истории
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Влияние уроков истории на развитие патриотического 
воспитания является важной темой, заслуживающей 

глубокого анализа. История не просто запечатлевает со-
бытия прошлого, но и служит основой для формирования 
идентичности и  ценностей у  подрастающего поколения. 
Уроки истории помогают учащимся осознать не только 
свои корни, но и  значимость общенациональных дости-
жений и трагедий.

Изучая исторические события, молодежь приходит 
к  пониманию уникальности своей страны, её культуры 
и  традиций. Знание истории патриотично формирует 
стойкое убеждение в  необходимости защиты и  сохра-
нения национальных интересов. Важно, чтобы уроки ис-
тории не сводились исключительно к сухой фактофилии, 
а включали в себя анализ нравственных выборов, которые 
делали наши предки.

Кроме того, патриотическое воспитание на основе 
исторических уроков может воспитать чувство ответ-
ственности за будущее своей страны. Подчеркивание 
примеров героизма и  жертвенности в  истории создает 
у  молодежи мотивацию действовать во благо общества. 
Таким образом, история становится не просто предметом 
в учебной программе, а мощным инструментом для фор-
мирования гражданской позиции и любви к родине, что 
актуально, как никогда.

Влияние уроков истории на развитие патриотического 
воспитания невозможно переоценить. История, как наука, 
служит не только источником знаний о  прошлом, но 
и важным инструментом формирования гражданской по-
зиции и любви к Родине. При изучении исторических со-
бытий, личностей и эпох учащиеся не просто знакомятся 
с фактами, но и погружаются в дух времени, что помогает 
им осознать значение своего народа и его культуры.

Уроки истории предоставляют возможность анализа 
как положительного, так и отрицательного опыта, что спо-
собствует критическому мышлению. Осознание подвигов 
предков, их жертвенности в борьбе за свободу и незави-
симость вызывает гордость и желание внести свой вклад 
в благосостояние страны. На основании уроков прошлого 
также формируются ценности, такие как уважение, долг 
и ответственность перед обществом.

Кроме того, современные методы преподавания, 
включая проектную деятельность и  экскурсии, усили-
вают интерес к истории и помогают установить глубокую 
связь между прошлым и  настоящим. Таким образом, 
уроки истории становятся неотъемлемой частью патрио-
тического воспитания, формируя активного и сознатель-
ного гражданина, готового защищать и  развивать свою 
страну.

Важной составляющей патриотического воспитания 
является также изучение личностей, оказавших влияние 
на историю страны. Герои, ученые, культура и искусство 
формируют образцы для подражания, вдохновляя моло-
дежь на творческое и активное участие в жизни общества. 
Ответственность перед будущими поколениями, осо-
знание своей роли в  истории придают дополнительную 
мотивацию для развития патриотических чувств.

Кроме того, уроки истории помогают формировать на-
циональную идентичность, основанную на уникальных 
культурных и  исторических традициях. Это понимание 
способствует чувству единства и сплоченности, важному 
для любого государства. Знания об исторических корнях 
и достижениях своего народа способствуют укреплению 
гражданского сознания и солидарности.

Проектная деятельность и  экскурсии, упомянутые 
ранее, являются отличным способом углубить познания 
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учащихся в  истории. Паркерные уроки на местах исто-
рических событий или взаимодействие с музейными экс-
позициями создают эмоции и  великую значимость из-
учаемого материала. Ученики становятся активными 
участниками, а не просто наблюдателями.

Кроме того, важно учитывать, что исторические со-
бытия часто освещаются с разных точек зрения. Это дает 
возможность молодежи развивать критическое мыш-
ление и  способность к  анализу. Понимание сложности 
исторических процессов и  многогранности причинно-
следственных связей углубляет знание об истории, делая 
патриотизм более осмысленным и зрелым. Это не просто 
слепое следование традициям, а  осознанная идентифи-
кация себя с историей своей страны.

Важную роль в  этом процессе играют учителя, ко-
торые могут вдохновить своих учеников на изучение ис-
тории. Они должны уметь передать не только факты, но 
и  эмоции, которые стоят за историческими моментами. 
Исторические реконструкции, дискуссии и проекты, свя-
занные с  историей, могут оживить уроки и  позволить 
молодежи самим пережить события, а  не просто читать 
о них.

Кроме того, важно создать пространство для обсу-
ждения и вопросов, где молодые люди смогут открыто де-
литься своими мыслями и сомнениями. Это позволит им 
не только лучше понять историю, но и сформировать соб-
ственные взгляды на традиции и ценности. Такой подход 
способствует взаимодействию между поколениями, где 
старшие могут делиться своим опытом, а молодежь — све-
жими идеями и мнениями.

Учебные программы должны включать не только из-
учение великих битв и героев, но и менее известные со-
бытия, которые также сыграли важную роль в формиро-
вании национальной идентичности. Например, культуры 
и  традиции меньшинств, которые обогатили многооб-
разие истории страны. Это поможет молодежи увидеть, 
что история состоит из множества голосов, и учитывать 
их в своем понимании прошлого.

Молодежь, обладая более полным представлением 
о составе своей истории, будет более склонна к граждан-
ской ответственности. Они поймут значение своего уча-
стия в  общественной жизни, а  также влияние, которое 
они могут оказать на будущее своей страны. Таким об-
разом, образование по истории станет основой для со-
здания сознательных граждан с активной позицией.

Важно также акцентировать внимание на междисци-
плинарном подходе к изучению истории, который вклю-
чает элементы экономики, социологии и  культурологии. 
Таким образом, молодые люди смогут лучше понять взаи-
мосвязи между различными аспектами жизни общества 
и  оценить, как события прошлого влияли на современ-
ность. Это расширит их мировоззрение и  поможет раз-
вить критическое мышление.

Кроме того, использование современных технологий 
и медиаплатформ может сделать обучение более привлека-
тельным и доступным. Виртуальные экскурсии, интерак-
тивные лекции и обсуждения в онлайн-форумах создадут 
возможность для более глубокого вовлечения молодежи 
в изучение исторических тем. Они смогут осваивать ин-
формацию в удобном для себя формате и находить новые 
способы самовыражения.

Наконец, важно внедрение практических проектов, 
которые позволят молодежи применить свои знания на 
практике. Участие в  общественных инициативах, во-
лонтерских программах или школьных мероприятиях 
будет способствовать укреплению чувства принадлеж-
ности к  своему сообществу и  формированию активной 
жизненной позиции. Таким образом, изучение истории 
станет не только теоретическим процессом, но и важным 
шагом к осознанному гражданству.

Таким образом, уроки истории становятся мощным 
инструментом формирования патриотизма, вдохновляя 
молодое поколение заботиться о  своей стране и  стре-
миться к ее процветанию.

Для более глубокого понимания исторических про-
цессов молодежи следует также исследовать влияние раз-
личных культур на формирование общества. Изучение 
миграций, взаимных заимствований и  культурных об-
менов помогает увидеть историю как сложный и много-
слойный феномен. Это знание способствует развитию эм-
патии и уважения к многообразию, что особенно важно 
в современном глобализированном мире.

Также значимым аспектом является работа с первоис-
точниками и  архивными материалами. Участие в  иссле-
дованиях, работа с документами и артефактами позволит 
молодежи развивать исследовательские навыки и крити-
ческий подход к источникам информации. Это не только 
углубляет их понимание, но и способствует выработке на-
учного мышления.

Не менее важно интегрировать в  образовательный 
процесс и элементы игры, которые могут превратить из-
учение истории в увлекательное приключение. Использо-
вание ролевых игр и  симуляций исторических событий 
создает возможность для активного участия и  интерак-
тивного взаимодействия, что значительно повышает мо-
тивацию учащихся.

В заключение, междисциплинарный подход и  ак-
тивные методы обучения сделают изучение истории более 
увлекательным и значимым процессом, готовя молодежь 
к осознанному и активному участию в жизни общества.

В заключение, уроки истории, насыщенные патрио-
тическим духом, способствуют не только углублению 
знаний, но и  формированию активной позиции у  моло-
дежи. Это создает будущее, в  котором ценности и  тра-
диции будут передаваться из поколения в поколение, под-
держивая единство и процветание нации.
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Обзор методической разработки к дидактическому 
многофункциональному пособию для детей старшего 

дошкольного возраста Уникуб «Открываем мир Кубани»
Сербунова Евгения Алексеевна, старший воспитатель

МБДОУ детский сад комбинированного вида №  26 г. Ейска МО Ейский район (Краснодарский край)

Методическая разработка — Уникуб «Открываем 
мир Кубани» представляет собой многофункцио-

нальное дидактическое пособие, предназначенное для 
детей старшего дошкольного возраста. Оно разработано 
с  учётом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО) и  направлено на формирование у  детей це-
лостного представления о Кубани, как о регионе с богатой 
историей, разнообразной природой и  уникальной куль-
турой.

Актуальность данной методической разработки об-
условлена необходимостью создания условий для раз-
вития у  детей старшего дошкольного возраста интереса 
к родному краю, его истории, культуре и природе, а также 
для формирования у них представления о казачестве как 
неотъемлемой части кубанской истории и культуры. Это 
поможет им лучше понять своё место в мире, научиться 
уважать традиции и обычаи своего народа, а также сфор-
мировать экологическую культуру, ценностное и  ответ-
ственное отношение к окружающей среде.

Универсальный куб «Открываем мир Кубани» — много-
функциональное мобильное пособие, которое может быть 
итогом проектной и самостоятельной деятельности детей, 
тематической недели, предусмотренной основной образо-
вательной программой ДОО. Может быть использован при 
реализации любой из образовательных областей, обеспе-
чивая их интеграцию. Объединяя обучение и воспитание 
в  целостный образовательный процесс, Уникуб дает воз-
можность педагогу построить деятельность на основе ин-
дивидуальных особенностей каждого ребенка, создать 
условия, при которых сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования.

Использование Уникуба обеспечивает равенство воз-
можностей, полноценное развитие каждого ребенка, не-
зависимо от места жительства, пола, национальности, 
языка, социального статуса, в том числе и для детей с осо-
быми образовательными потребностями.

Современному ребенку необходимо не столько много 
знать, сколько последовательно и доказательно мыслить, 
проявлять умственное напряжение.

Уникуб «Открываем мир Кубани» — отличный способ 
как изучить, так и закрепить определенную тему с детьми, 
осмыслить содержание игр, провести исследовательскую 
работу, в  процессе которой ребенок участвует в  поиске, 
анализе и сортировке информации.

При организации образовательного процесса в  свое 
время в  группе я  столкнулась с  проблемой взаимодей-

ствия ребенка со сверстником. Дети не умели включаться 
в  совместную деятельность: принимать общую задачу, 
распределять действия между собой, проявлять заинте-
ресованность к  действиям партнера. Все это приводило 
к конфликтам, разобщенности, не умению доводить дело 
до конца.

Уникуб — это не просто метод, помогающий закрепить 
и отработать полученные знания, это полет фантазии, ко-
торый может дать непредсказуемые результаты, это ис-
следование, которое однажды начавшись, будет продол-
жаться всю жизнь, ведь если посеять в  ребенке «зерно» 
открытия и  исследования, оно будет расти и  увеличи-
ваться. Задача педагога лишь придавать воспитанникам 
уверенности в своих силах и правильно мотивировать на 
открытие новых горизонтов.

Создание такого пособия как Уникуб «Открываем мир 
Кубани» обеспечивает реализацию партнерских взаи-
моотношений между взрослыми и  детьми; способствует 
творческой самореализации педагога; объединяет не 
только детей и родителей, но и педагогов.

В течение дня дети могут взять любую информацию из 
кармашков, либо из самого куба: внутренней его части. 
Красочное оформление дидактических заданий, мини —
книжек, различных игр привлекает детей, и  они погру-
жаются в творчество и изучение чего — то нового. Таким 
образом, информация, представленная в Уникубе, выпол-
няет познавательную и развивающую функцию.

Основные направления работы с методическим 
пособием

Развитие интереса к  кубанским традициям, декора-
тивно-прикладному искусству и  народным промыслам.
Например, через игру «Назови элементы кубанского ко-
стюма» ребёнок учится называть элементы костюма по 
его характерным признакам и описаниям.
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Знакомство с фольклором. Воспитатель вместе с детьми 
изучает тексты загадок, пословиц и поговорок, помогает 
отгадать загадки, понять смысл и народную мудрость по-
словиц и поговорок.

Знакомство с символами региона и государства (герб, 
флаг, гимн). Это помогает воспитывать уважение к малой 
Родине.

Знакомство с  предметами кубанского быта. На-
пример, игра «Найди пару» помогает познакомить с пред-
метами быта, закрепить умение анализировать и сравни-
вать их.

Развитие мелкой моторики рук и  ориентировки на 
плоскости. Например, игра «Собери картинку» разви-
вает умение собирать целое из частей, мышление, логику 
и мелкую моторику рук.

Развитие мышления, памяти, внимания и  вообра-
жения. Например, игра «Назови элементы кубанского 
костюма» развивает умение называть элементы костюма 
по его характерным признакам, расширять словарный 
запас.

Цель методической разработки дидактического мно-
гофункционального пособия Уникуб «Открываем мир 
Кубани» — внедрение регионального компонента в  ра-
боту педагогов дошкольных образовательных органи-
заций, создание условий для развития у  детей старшего 
дошкольного возраста познавательных интересов и  по-
знавательных способностей, формирования целостного 
представления о Кубани, её истории, традициях, культуре 
и  природе, а  также о  казачестве как о  важной составля-
ющей кубанской истории и культуры.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

– познакомить детей с символикой и основными ис-
торическими событиями, связанными с Кубанью и каза-
чеством;

– расширить представления детей о природе Кубани, 
её флоре и фауне, а также о природе казачьих станиц;

– сформировать у детей интерес к культуре и тради-
циям, православным и народным праздникам кубанского 
народа и казачества;

– развивать у детей познавательные способности, ло-
гическое мышление, память, внимание и речь;

– воспитать у  детей уважение к  истории, культуре 
и природе родного края, бережное отношение к окружа-
ющей среде, а также интерес и уважение к казачеству как 
важной составляющей кубанской истории и культуры.

Таким образом, данная методическая разработка яв-
ляется актуальным и  перспективным инструментом для 
развития у  детей старшего дошкольного возраста инте-
реса к истории, культуре и природе родного края, форми-
рования целостного представления о Кубани и её особен-
ностях, а также о казачестве как о важной составляющей 
кубанской истории и культуры, способствует патриотиче-
скому воспитанию дошкольников, формированию у  них 
чувства гордости за свой край и народ, а также уважения 
к их истории, культуре и традициям.

Игровое дидактическое пособие — Уникуб «Открываем 
мир Кубани» вариативно, мобильно, представляет собой 
куб, состоящий из 4 основных секторов — сторон квадрат-
ного картонного короба шириной и  высотой 30  см, одна 
из которых мобильна, имеет преимущество в том, что весь 
блок можно снимать, убирать внутрь куба и данную сто-
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рону куба заменять другим дидактическим материалом, 
используя крепления — липучки. Безусловным положи-

тельным моментом в  использовании дидактического по-
собия является обучение детей в игровой форме.
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На сегодняшний день одним из главных принципов 
обучения иностранному языку в средней школе яв-

ляется формирование личности учащегося, способной 
к  межкультурному общению. Указанный принцип необ-
ходимо реализовывать с  учётом индивидуальных осо-
бенностей учащихся, что повышает их творческий по-
тенциал, самостоятельность, а  также активизирует их 
мыслительную и речемыслительную деятельность. Одним 
из условий реализации данного принципа является про-
блемность, т. е. проблемное обучение.

Проблемное обучение (англ. PBL — problem based 
study) — это система методов в обучении, когда учащиеся 
получают знания не путем заучивания и запоминания их 
в готовом виде, а вследствие мыслительной работы по ре-
шению проблемных заданий, построенных на основе из-
учаемого материала. При этом важно отметить, что про-
блемное обучение может использоваться как на стадии 
введения учебного материала, так и на стадии его закреп-
ления на разных этапах обучения школьников.

При использовании элементов проблемного обучения 
учебный процесс организован таким образом, что все 
участники группы оказываются вовлечёнными в  учеб-
но-познавательную деятельность, в ходе которой каждый 
учащийся вносит свой личный вклад в  совместную дея-
тельность: делится своими знаниями, идеями, осваивает 
навыки взаимодействия в  коллективе. При этом у  уча-
щихся развиваются не только языковые навыки, но и спо-
собность решать сложные задачи, анализировать инфор-
мацию, и искать решения. Основной целью проблемного 
обучения является формирование у  обучающихся ком-

петенций, необходимых для успешной жизни и  карьеры 
в современном мире.

К функциям проблемного обучения относятся:
1. Приобретение знаний и умений в ходе обучения ум-

ственной и практической деятельности.
2. Развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

их проявление как самобытной творческой личности.
3. Становление обучающегося как гармонично разви-

того субъекта.
4. Активизация у  учеников диалектико-материали-

стического мышления [1, c. 338–339].
Познавательная активность и  самостоятельность 

мысли учеников формируется через преодоление труд-
ностей, создаваемых постановкой проблем и  вопросов, 
которые требуют поиска ответов на них. Ученик должен 
анализировать фактический материал и  оперировать им 
так, чтобы самому получить из него новую информацию.

При этом, предполагается развитие у  учащихся неко-
торых дополнительных знаний и умений: овладение мето-
дами научного исследования; долгосрочное запоминание 
информации благодаря осознанной активности обучаемых; 
формирование мотивов обучения, поддержание актив-
ности для достижения поставленных целей [1, с. 339].

Ключевыми понятиями проблемного обучения явля-
ются: проблемность, проблемная ситуация, проблемная 
задача и проблемное задание.

Проблемность является одним из возможных условий 
реализации цели обучения. Она предполагает наличие 
особого противоречия в  содержании, раскрываемого 
через проблему (неоднозначную, трудноразрешимую си-
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туацию, в которой учащимся предстоит разобраться). Что 
же такое проблемная ситуация и когда она возникает?

Ситуация — это совокупность обстоятельств, побу-
ждающих к речи в целях воздействия человека на других 
людей. При обучении иностранному языку в  школе со-
здаются учебные проблемные ситуации. Проблемная си-
туация возникает тогда, когда не хватает известных спо-
собов решения, когда имеется противоречие между 
знанием и незнанием [2, c. 610].

Например,
— когда для осмысления чего-либо или совершения 

каких-то необходимых действий человеку не хватает име-
ющихся знаний или известных способов действия;

— когда обнаруживается несоответствие между имею-
щимися у учащихся знаниями и новыми требованиями;

— в случае, если имеется необходимость использовать 
ранее усвоенные знания в новых практических условиях;

— когда имеется противоречие между теоретически 
возможным путем решения задачи и практической неосу-
ществимостью избранного способа;

Это противоречие обязательно должно быть осознано 
и принято обучающимися, благодаря чему происходит ак-
тивизация их познавательной деятельности. Необходимо 
обозначить, что проблемная ситуация в обучении имеет 
ценность только тогда, когда предлагаемое ученику про-
блемное задание соответствует его интеллектуальным 
возможностям и способствует пробуждению у обучаемых 
желание выйти из этой ситуации, т. е. снять возникшее 
противоречие. Следовательно, такого рода противоречие 
должно тщательно продумано учителем, как и  вся си-
туация в целом [3, с. 172].

Существует ряд правил активизации процесса об-
учения, отражающих принципы организации проблемного 
обучения: формировать у обучаемых способность к обоб-
щению взамен предоставления готовых определений и по-
нятий; активно использовать в  процессе преподавания 
методы науки; развивать самостоятельность мышления 
учащихся на основе использования творческих заданий.

Известный психолог и педагог А. М. Матюшкин выде-
ляет 6 важных правил создания проблемной ситуации пе-
дагогом:

1. Чтобы создать проблемную ситуацию, перед уча-
щимися следует поставить такое практическое или тео-
ретическое задание, выполнение которого потребует от-
крытия новых знаний и овладения новыми умениями;

2. Степень трудности проблемного задания должна 
зависеть от уровня новизны материала и  от степени его 
обобщения.

3. Проблемное задание дается до объяснения усваи-
ваемого материала.

4. Проблемными заданиями могут быть: а) усвоение, 
б) формулировка вопроса, в) практические задания.

5. Одна и та же проблемная ситуация может быть вы-
звана различными типами заданий.

6. Очень трудную проблемную ситуацию учитель на-
правляет путем указания учащемуся причин невыпол-

нения данного ему практического задания или невозмож-
ности объяснения им тех или других фактов. Проблемное 
обучение может быть разного уровня трудности для об-
учающегося, в зависимости от того, какие и сколько дей-
ствий необходимо предпринять в  ходе решения про-
блемной задачи [4, с. 153].

Проблемная задача является средством создания про-
блемной ситуации и  может быть формализована в  виде 
проблемного задания, которое ориентировано на потреб-
ности и возможности субъекта.

Показателями системы проблемных задач должны яв-
ляться следующие характеристики:

1) охват разных черт творческой деятельности;
2) наличие различных степеней сложности.
Для реализации задач с  элементами проблемного об-

учения необходимо наличие следующих организационно-
педагогических условий:

— отбор задач, актуальных для обучаемых;
— соответствие отобранных задач реализуемой обра-

зовательной программе;
— личностный подход, предполагающий высокий уро-

вень профессиональной компетентности преподавателя
Важно помнить, что смешение проблемного задания 

и  проблемной ситуации недопустимо. Проблемное за-
дание само по себе не является проблемной ситуацией, 
но оно может к ней привести. Проблемная задача — это 
способ представления проблемной ситуации.

Существуют четыре возможных уровня создания про-
блемности в обучении:

1. Учитель может самостоятельно поставить про-
блему (задачу) и самостоятельно её решить, ученики слу-
шают и ведут обсуждение.

2. Учитель задаёт проблему, ученики решают её само-
стоятельно, опираясь при необходимости на подсказки 
учителя (общее руководство педагога).

3. Ученик ставит проблему, преподаватель помогает 
ее решить, у ученика развивается способность самостоя-
тельно формулировать проблему.

4. Ученик сам ставит проблему и сам ее решает. Учи-
тель указывает на проблему: ученик должен увидеть ее са-
мостоятельно, а,  увидев, сформулировать и  исследовать 
возможные способы ее решения [5, с. 295].

Наиболее актуальным и  широко применяемым явля-
ется второй уровень. На этом уровне ученики совершают 
наиболее полный перечень умственных действий: 1) озна-
комление с  проблемной ситуацией; 2) вычленение сути 
(учитель обозначает проблему); 3) поиск возможных путей 
решения проблемы 4) доказательство предложенной уча-
щимися гипотезы; 5) анализ предложенного решения.

Как мы видим, решение проблемы на данном уровне 
учащимися осуществляется самостоятельно. При этом 
учитель имеет возможность проследить за ходом её ре-
шения, проанализировать, как с ней справились учащиеся.

Формирование универсальных учебных действий, по-
зволяющих вовлечь учащихся в учебный процесс, стано-
вится возможным благодаря гибкому применению тех-
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нологии проблемного обучения в процессе иноязычного 
образования. Самоорганизация в  постановке цели, фор-
мулировании вопросов и  гипотез направлена на эффек-
тивное управление учащимися собственной интеллекту-
альной деятельностью на иностранном языке.

Проблемное обучение позволяет ученикам разви-
вать умение креативного мышления, находить нетри-
виальные пути решения задач и  принимать ответствен-
ность за свое обучение. Однако при использовании этого 
метода могут возникать определенные проблемы, такие 
как нехватка времени на поиск решения, необходимость 
работы в команде с разными личностями, а также слож-
ности в оценке результатов данного обучения.

Для успешной реализации проблемного обучения не-
обходимо обеспечить обучаемых соответствующими зна-
ниями и навыками, а также предоставить им поддержку 

и  руководство со стороны преподавателей. Важно по-
мнить, что проблемное обучение не является универ-
сальным методом и может не подходить для всех учащихся 
и учебных предметов. Важно непрерывно совершенство-
вать этот метод обучения, учитывая потребности и осо-
бенности учащихся, чтобы обеспечить максимальную эф-
фективность образовательного процесса.

Благодаря личной заинтересованности обучающихся 
в  окончательном результате создаются условия для ком-
муникативного взаимодействия в группе при совместном 
решении актуальных задач профессионально-личност-
ного характера. Таким образом, применение технологии 
проблемного обучения обеспечивает активное, творче-
ское овладение знаниями при самостоятельном поиске ре-
шений, тем самым развивая интеллект и творческие спо-
собности учеников.

Литература:

1. Яшина, М. Е. Технология проблемного обучения старшеклассников иностранному языку на современном этапе / 
М. Е. Яшина, Л. Р. Закирова // Проблемы современного педагогического образования. — 2022. — С. 338–341.

2. Рындина, Ю. В. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении иностранному языку студентов не-
языковых специальностей / Ю. В. Рындина // Молодой ученый. — 2013. — №  10. — С. 610–612.

3. Пыхина, Н. В. Структура и содержание технологии проблемного обучения иностранному языку в высшей школе / 
Н. В. Пыхина // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2014. — №  3(4). — С. 172–175.
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В статье проводится анализ понятия «педагогическая поддержка» в психолого-педагогической и методической ли-
тературе.
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Согласно «Толковому словарю живого великорусского 
языка» В. Даля, «поддерживать» означает «служить 

подпорой, подставкой, укрепой; подпирать, не дать ру-
шиться и пасть, держать в прежнем виде» [14]. Т. е. в из-
начальном смысле, поддерживать — значит оказывать 
помощь по поддержанию устойчивого, стабильного со-
стояния чего-либо.

Основами теории педагогической поддержки зани-
мался О. С. Газман, который считал, что психолого-педа-
гогический смысл понятия поддержки заключается в том, 
чтобы «поддержать то, или помочь тому, что уже на до-
статочном уровне имеется в  наличии»  [2]. Автор связы-
вает педагогическую поддержку ребенка непосредственно 
с процессами самоопределения и индивидуализации. При 
этом под педагогической поддержкой он понимает «дея-
тельность профессионалов — представителей образо-
вательного учреждения, направленная на оказание пре-

вентивной и  оперативной помощи детям в  решении 
их индивидуальных проблем, связанных с  физическим 
и психическим здоровьем, успешным продвижением в об-
учении, эффективной деловой и межличностной комму-
никацией, жизненным самоопределением» [2].

Целью педагогической поддержки, по мнению Г. М. Ко-
джаспировой, является формирование свободоспособной 
личности, свободной индивидуальности, реализующейся 
через ответственное служение другим [6].

Как отмечает Зимняя И. А., психолого-педагогическая 
поддержка — это «система социально-психологических 
и психолого-педагогических способов и методов, способ-
ствующих самоопределению личности в  ходе формиро-
вания ее способностей, ценностных ориентаций и  само-
сознания» [4].

С. А. Расчетина считает поддержку «процессом ин-
дивидуального взаимодействия »взрослый — ребенок« 
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и определяет как изначально запрограммированные при-
родой отношения взрослого и  ребенка, целью которых 
являются бережное отношение к  внутреннему миру ре-
бенка, создание условий безопасности, в рамках которой 
актуализируются рефлексивные процессы осознания себя 
личностью и индивидуальностью» [11].

Т. Л. Лещинская считает, что педагогическая под-
держка — это «система средств и  деятельность педагога, 
которые обеспечивают оказание профессиональной по-
мощи в  индивидуальном развитии и  саморазвитии, об-
учении и  воспитании, самоактуализации и  самореали-
зации детей» [8].

По мнению Г. В. Пичугиной, педагогическая под-
держка связана с преодолением конкретных проблем об-
учающихся и  реализуется педагогами в  проблемной си-
туации [9].

Изучение понятия педагогической поддержки при-
вело к понимаю того, что педагогическая поддержка тесно 
связана с понятием педагогическое сопровождение, хотя 
в настоящее время в педагогических исследованиях еди-
ного подхода к этому вопросу не сформировалось.

Вместе с тем в словаре В. Даля сопровождение означает 
«провожать, сопутствовать, идти вместе для проводов, 
провожатым, следовать» [14].

Слово «сопровождать» в  словаре русского языка 
С. И. Ожегова трактуется так: «следовать рядом вместе 
с кем-нибудь, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь, т. е. 
сопровождение — это совместные действия людей по от-
ношению друг к другу» [15].

Е. И. Казакова под сопровождением понимает метод, 
который обеспечивает создание условий для принятия 
субъектом развития оптимальных решений в различных 
ситуациях жизненного выбора [5].

Н. Л. Коновалова считает, что сопровождение — это 
процесс «взаимодействия сопровождающего и  сопрово-
ждаемого, который направлен на разрешение жизненных 
проблем сопровождаемого»  [7]. А  А. А. Ефимов под со-
провождением понимает непосредственную поддержку 
людей, которые испытывают трудности личностного или 
социального плана [3].

А. А. Архипова, считает, что сопровождение — это 
часть педагогической поддержки, а  именно «элемент …, 
который заключается в  создании условий для успешной 
социальной адаптации сопровождаемых на основе ока-
зания упреждающей или актуальной необходимой соци-
ально-педагогической помощи, способствующим более 
успешной подготовке к  организации самостоятельной 
жизнедеятельности» [1].

С. А. Расчетина подчеркивает, что сопровождение — 
это часть процесса педагогической поддержки, которая 
связана с  усиливает внимания «к тем сторонам жизни 
поддерживаемого, которые являются потенциально про-
блемными» [11].

А. И. Бармина считает, что между понятиями сопро-
вождение и  поддержка существуют определенные раз-
личия, которые заключаются в  том, что предметом со-

провождения является процесс создания условий для 
проявления субъектом самостоятельности в  принятии 
решений, а предметом поддержки будет процесс совмест-
ного с ребенком определения его собственных интересов, 
целей, возможностей и  путей преодоления проблем для 
достижения желаемых результатов в обучении, общении, 
самовоспитании, образе жизни [1].

Таким образом, поддержка и  сопровождение явля-
ются взаимопереходящими видами педагогической дея-
тельности, которые нужны одному и тому же субъекту на 
разных этапах его жизни и в разных условиях.

Сам механизм педагогической поддержки вклю-
чает в себя несколько этапов. Это диагностический этап, 
в  процессе которого происходит фиксация и  признание 
наличия проблемы, установление начального контакта 
с  субъектом педагогической поддержки, совместная 
оценка запроса. Поисковый этап направлен на поиск 
причин возникновения проблемы. Договорной этап 
включает установление договорных взаимоотношений 
и заключение договора. Деятельностный этап — это непо-
средственные действия специалистов, направленные на 
разрешение проблемы, стимулирование инициативы, ко-
ординирование в  процессе возникшего взаимодействия. 
Рефлексивный этап — это подведение итогов, обсуждение 
разрешения проблемы, корректировка и  планирование 
дальнейших шагов.

Опираясь на идеи М. И. Рожкова, можно выделить наи-
более эффективные приемы педагогической поддержки 
относит приемы открытой и  скрытой поддержки. К  от-
крытой поддержке автор относит поощрительные выска-
зывания; заслуженную похвалу и одобрение; стимулиро-
вание к деятельности с помощью просьб, авансирование, 
доверительное отношение; отсутствие акцента на ошибки; 
проявление эмоциональных реакций; эмпатию; ожидание 
лучшего; вовлечение в  деятельность, представляющую 
интерес. К  скрытой педагогической поддержке — напо-
минание об ошибках без перехода на личность; уместное 
безразличие; переключение внимания с одного вида дея-
тельности на другой; помощь при выполнении наи-
более сложных заданий; безадресный намек или пред-
положение; вариативность поручаемых дел; анализ 
и  рефлексия жизненных ситуаций; стимулирование со-
стязательного духа [12].

К основным характеристикам педагогической под-
держки относятся: любовь и  безусловное принятие ре-
бенка как личности, проявление эмпатии и  милосердия, 
отзывчивости и  терпения; субъект-субъектные диало-
говые взаимоотношения; индивидуальный подход и ува-
жение достоинства ребенка; создание ситуации успеха, со-
действие, отказ от субъективных оценок; признание права 
ребенка на волеизъявление, свободу и право выбора; рав-
ноправие в отношениях с ребенком; способность к само-
анализу и самоконтролю.

Таким образом, педагогическая поддержка высту-
пает как система средств, которые обеспечивают помощь 
в  самостоятельном индивидуальном выборе субъекта 
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поддержки; это оперативная помощь в решении индиви-
дуальных проблем, связанных с  физическим или психи-

ческим здоровьем, самоопределении или неуспешности 
в обучении.
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Деятельность является ключевым элементом в  жизни 
каждого ребенка, так как она является фундаментом его 

темпом роста и  развития. Самостоятельность, инициатив-
ность и творческое начало являются главными факторами, 
определяющими путь его прогресса в  современном мире. 

Без активности невозможно освоение знаний, формиро-
вание этических устоев или участие в каких-либо действиях. 
Однако, перед началом активности всегда стоит мотивация. 
Это именно желание узнать мир вокруг является фунда-
ментом для освоения методов и средств познания в целом.
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С момента появления на свет, малыш оказывается 
в  центре природы и  творения человека, которые его 
влекут к изучению, ведь внутри него сидит любопытство. 
При встрече с  чем-то новым и  необычным, ребенок не 
может удержаться от желания дотронуться, исследовать. 
Неизвестное становится притягательным стимулом для 
его познания. Когда ребенок ежедневно выходит на про-
гулку или на площадку детского сада, где кажется, все уже 
изучено — деревья, кусты, веранда, горка, песочница — 
интерес к освоению новых знаний начинает угасать.

В детском саду обучение детей происходит на опреде-
ленной территории, отведенной для одной группы. Такой 
ограниченный участок помогает воспитателю обеспечить 
безопасность детей во время прогулок. Однако недостаток 
природных объектов на этой площади требует от педагога 
использовать разные методы, чтобы стимулировать ин-
терес детей к изучению и исследованию. Одной из целей 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования является создание опти-
мальных условий для развития детей с учетом их возраста, 
индивидуальных особенностей, а  также поддержка их 
инициативы и активности в познавательной деятельности.

Прогулки — это время, когда малыши могут погру-
зиться в  мир природы в  его первозданной красе. В  хо-
рошую погоду, дети проводят на улице до четырех часов 
в день, наслаждаясь свежим воздухом.

Активность является ключевым элементом детской 
жизни, являющимся неотъемлемым фактором их роста 
и развития. Однако любое действие начинается с внутрен-
него стимула. С  момента появления на свет, малыш ока-
зывается в центре природы и создания человека, которые 
неизбежно вызывают его желание узнать больше, подпи-
тываемое врожденным любопытством. Встречая с  ново-
стью или незнакомым предметом, ребенок не может удер-
жаться от желания дотронуться, испытать его на ощупь, 
разобраться в его свойствах. Каждый день на прогулке или 
в детском саду малыш кажется знает все на своем месте: 
деревья, кусты, веранда, горку, песочницу… Все это уже 
исследовано, и интерес к новому угасает. Чтобы возродить 
жажду познания в ребенке, можно использовать игру, со-
здавая игровую проблему, где ребенок помогает литера-
турному персонажу или просто животному, растению.

В процессе обучения педагоги использовали уни-
кальные черты каждого ребенка, чтобы разработать 
и внедрить игровой метод изучения мира, известный как 
«эко-загадка». Эти задания были направлены на развитие 
поискового и проблемного мышления у детей.

Дошкольники, достигшие среднего возраста, уже обла-
дали определенным уровнем знаний в области естество-
знания, что послужило основой для разработки серии за-
даний, которые ребята выполняли во время прогулок.

Перед началом прогулки в раздевалке появлялся стенд, 
стилизованный под почтовый ящик с  застежками, куда 
педагоги незаметно для детей вкладывали портрет или 
рисунок персонажа, который прислал эко-загадку. Ребята 
должны были разгадать её во время прогулки. Формат 

эко-загадок варьировался в  зависимости от изучаемого 
материала и  всегда был логическим продолжением пре-
дыдущих занятий, направленных на осмысление окружа-
ющего мира и  на практическое применение наблюдений 
за природой, предусмотренных учебной программой.

Когда сообщение доносилось от представителя фауны, 
оно принимало форму отпечатков его лап, а от представи-
теля флоры — форму листьев. У детей было несколько эко-
загадок, которые они решали по очереди: после того как 
они разгадали или выполнили одну задачу, им предстояло 
решить следующую. К примеру, на одном из листьев де-
ревьев они нашли загадку: «На ветке сидит старик — лесо-
вичок. Кто его найдет, тот будет самым умным». Когда ма-
лыши вышли на свой прогулочный маршрут, они нашли 
игрушечного лесовичка с  изображением березы в  руке. 
После разговора с воспитателем они поняли, что им нужно 
посчитать, сколько берез растёт на их участке (укрепление 
навыка счёта). На самой последней березе, которую они 
сосчитали, висела лента. После того как дети выполнили 
все задания, педагог поговорила с  ними о  березках. Не-
ожиданно для детей воспитатель достала из кармана ещё 
одну красную ленту и предложила устроить хороводную 
игру «Веселая карусель».

Зимой малыши дошкольного возраста стали участни-
ками интересного загадочного игрового процесса: они 
пытались разгадать послание от маленькой птички — во-
робья. В  его тексте говорилось: «Коричневый малыш по 
снегу бегает, весело чирикает, друзей ожидает». Внезапно 
оказавшись на улице, малыши не нашли воробьев, ко-
торые пытались найти, но обнаружили две кормушки, ко-
торые нужно было установить. А  для того, чтобы найти 
корм для птиц, который скрыла хитрая белочка, им при-
шлось осмотреть весь прилегающий участок. После про-
гулки дети с удовольствием наблюдали за стаей воробьев 
через окно, которые наслаждались угощением, остав-
ленным ими. Ежедневные наблюдения за природой или 
погодными явлениями становились игровыми ситуа-
циями: «Заблудившаяся снежинка» (в  мае), «Солнце 
и  гроза», «Ветряные игрушки» и  другие. Даже дети до-
школьного возраста уже могли устанавливать связь между 
погодой и животным миром («Часовые цветы», «Веселые 
облака и сердитые тучки» и т. д.).

Для реализации задуманного плана организации экс-
курсий с  включением поисково-проблемных задач педа-
гоги обогатили образовательное пространство группы 
и  территории элементами и  оборудованием для прове-
дения наблюдений и экспериментов. Каждая игровая по-
исково-проблемная задача «Эко-загадайка» была внесена 
в специальную карточку с указанием месяца и предпола-
гаемой даты проведения.

Со временем задания становились сложнее: детям 
предлагалось разделиться на группы, каждая из которых 
получала свою задачу. Например, найти на территории 
что-то круглое, что-то пушистое, что-то серо-коричневое 
и так далее. Чем более загадочной и неопределенной была 
задача, тем больше вариантов ответов приходило в  го-
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лову дошкольникам. Но находя что-то, дети превращали 
это в что-то полезное для животных, растений или людей. 
Например, создавали коллекцию, кормили птиц зимой 
собранными семенами, использовали природный мате-
риал для поделок или композиций. Экологическая со-
ставляющая всех собранных материалов всегда соблю-
далась и  пропагандировалась не только среди детей, но 
и взрослых: не ломать ветки, не срывать листья, цветы, не 
собирать насекомых и так далее.

Дети с  нетерпением и  волнением ждали новостей от 
своих необычных друзей. В старших группах педагоги не 
всегда показывали портреты создателей экологических 
загадок, предлагая ребятам угадать их по следам и форме 
посланий.

С возрастом сложность заданий возрастала: ре-
бятам предлагалось разделиться на небольшие группы, 
и каждой группе предоставлялась своя уникальная задача. 
Например, собирать коллекцию семян, которые потом 
нужно было подать птицам на зиму, или создавать из при-
родных материалов различные игрушки и  композиции. 
Правила поведения в природе дошкольники выработали 
сами, благодаря многочисленным наблюдениям и выпол-
ненным ими задачам. Малыши проявляют особый ин-
терес к насекомым и паукам: одни из них любят собирать 
их в ладошку или коробку, в то время как другие боятся их 
и стараются их избегать или уничтожать.

Малыши должны воспитываться в  духе любви и  по-
чтения к  окружающей среде, а  не в  страхе перед непо-
знанным. В  этом контексте, во время теплого сезона, 
учителя организовывали обучающие мероприятия, по-
священные насекомым, таким как муравьи, пчёлы, пауки 
и божьи коровки. Малыши, вооруженные лупами, иссле-
довали этих маленьких обитателей нашей среды и затем, 
проявляя настоящий научный интерес, создавали зари-
совки своих находок в личных дневниках, например, изо-
бражая муравья. Поздним вечером, уходя домой, дети 
брали с  собой свои «Дневники муравья», чтобы вместе 
с родителями добавлять в них новые интересные факты, 
рисунки или фотографии.

На огороде также были организованы различные за-
дания для детей, такие как «Помоги огурцам», «Кто мешает 
моркови расти большой-пребольшой», «Угадай овощ!» 
и  другие интересные мероприятия. Дети старшего до-
школьного возраста смогли различить живые существа от 
неживой природы, определить взаимное влияние друг на 
друга, а также заметить воздействие человека на окружа-
ющий мир. В группе подготовки к школе проблемно-по-
исковые игры усложнились проведением экспериментов 
с объектами природы и предметной среды. Например, на 
стенде в уголке «Загадайка» была изображена пальма. Дети 
были удивлены: в нашем городе пальмы не растут! Беседа 
помогла выявить причины такого утверждения детей. На 
участке дети обнаружили финиковую пальму в  горшке, 
а рядом была картинка рябины. В ходе обсуждения дети 
пришли к выводу, что лучше всего взять пальму в группу, 
а  рябину лучше всего посадить на участке и  заботиться 

о ней. При помощи родителя одного из детей группы было 
приобретено растение, которое затем все вместе посадили 
и ухаживали за ним, ведя дневник наблюдений под назва-
нием «Наша рябинка». Комнатная пальма также не оста-
лась без внимания: акция «Наша пальмочка» проводилась 
параллельно. Каждый месяц результаты наблюдений над 
«экспериментальными образцами» сравнивались, деревья 
фотографировались, делались выводы. Эта акция продол-
жалась весь учебный год и после выпускного утренника 
заботы о рябинке и пальме были переданы дошкольникам 
младшей группы.

Во время холодной зимы было сделано фото детей, ко-
торые решили попробовать прикоснуться к  железной 
трубе в мороз. После обсуждения трагической ситуации 
они решили извлечь урок из ошибок других детей. Во 
время прогулки дети обнаружили замерзшую варежку на 
холодной веранде. Внутри варежки оказался план с зага-
дочным маршрутом, который привел их к небольшой «ла-
боратории», где под руководством взрослого они провели 
серию экспериментов с  водой и  снегом. По окончании 
прогулки дети с интересом рассматривали разноцветный 
снег, который получился в результате.

Подготовка и  проведение таких увлекательных про-
гулок в  течение учебного года требовали от педагогов 
серьезной подготовки, изучения научной литературы 
и информации из интернета. В помощь им были родители, 
дедушки и бабушки. Благодаря их участию на территории 
появилась «эко-лаборатория», включающая в себя метео-
станцию и лабораторный класс.

Родители активно участвовали в образовательном про-
цессе через общение, консультации и  совместные меро-
приятия. Как педагоги, так и  родители должны обладать 
глубокими знаниями о  мире вокруг нас, чтобы устано-
вить общие стандарты в обучении детей. Родителей моти-
вировали к изучению природы и научных предметов с по-
мощью опросов и  тестов, которые помогали им оценить 
свои знания. В  природоведческих тестах были вопросы, 
на которые взрослые часто давали неправильные ответы: 
сколько ног у  насекомых или пауков, кусают ли пауки, 
являются ли птицы животными и  так далее. В  старших 
группах детского сада дети сами обращались за помощью 
к родителям, чтобы найти интересующую их информацию.

Педагоги включали родителей в проведение природо-
ведческих игр, конкурсов, акций и праздников, таких как 
«Осенние посиделки», «Чаепитие у Мухи Цокотухи», «Ве-
сенние вытворяшки» и  другие. Особенно понравились 
родителям краткие рекомендации о  том, как проводить 
время на свежем воздухе с  детьми, включая игры, увле-
кательные задания и  совместные поделки из природных 
материалов. Результатом этой работы стали выставки со-
вместных поделок, фотоколлажи и  фотоальбомы о  при-
родных объектах родного Белгородчины.

Совместные усилия педагогов и  родителей в  повы-
шении мотивации в области ознакомления окружающего 
мира способствовали активизации познавательного инте-
реса у дошкольников, развитию интеллекта и фантази
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Введение

Актуальность исследования заключается в  том, что из-
учение развития познавательного речевого компонента 
является важной темой научных исследований. Позна-
вательная компетенция речи, как и уровень сформирован-
ности познавательного компонента в  целом является важ-
нейшей компетенцией в жизни человека. Без овладения ей 
будет невозможно не только дальнейшее обучение ребенка 
на этапе формирования его психических функций и  лич-
ностных качеств согласно возрастной норме, но и  процесс 
усвоения новых знаний на житейском обыденном уровне, 
так как познавательная компетенция — процесс осознанный 
и целенаправленный. Знания об окружающем мире человек 
усваивает, по большей части, посредством речи. Отсюда сле-
дует, что овладение познавательной речевой компетенцией 
является необходимым условием для личностного развития.

Научная новизна исследования заключается в  том, 
что изучение литературы по данной тематике позволило 
более глубоко и обширно определить необходимость раз-
вития познавательного речевого компонента на этапах 
становления личности ребенка. Цель исследования — 
теоретически описать процесс формирования познава-
тельного речевого компонента и его влияние на жизнедея-
тельность человека. Объект — развитие познавательного 
компонента речи.

Обзор литературы и научных работ по теме 
исследования

При написании исследовательской работы по данной теме 
использовались работы таких авторов, как: С. Е. Мухина, 

П. Я. Гальперин, Р. Е. Левина, А. Н. Никашина, Я. С. Елецкова, 
А. Ю. Журавлева, И. В. Иванова.

Основная часть

Мышление, речь, коммуникация — взаимосвязанные 
компоненты, которые формируются во взаимной зависи-
мости друг от друга на каждом возрастном этапе развития 
ребенка. Они влияют также и на развитие познавательной 
компетенции.

Познавательная компетенция — умение обобщать, 
синтезировать и  использовать накопленные в  процессе 
жизнедеятельности знания, в  зависимости от ситуации. 
Также она проявляется в желании эти знания расширять, 
носит целенаправленный осознанный характер, лич-
ностно мотивированна. Одним из важных факторов вла-
дения данной компетенцией является умение действовать 
и мыслить в неопределенной ситуации [1].

Познавательная компетенция включает в  себя такие 
составляющие, как:

– познавательная активность;
– познавательная мотивация;
– самостоятельность;
– любознательность [1].
С. Е. Мухина понимает познавательную компетенцию, 

как самостоятельность в  решении задач в  процессе 
освоения образовательных программ в  связке с  разви-
тием познавательных процессов — памяти, мышления, 
воображения, внимания, восприятия [2].

На этапе раннего детства речь ребенка еще не сфор-
мирована, мозг не готов обрабатывать большое коли-
чество информации и  формировать познавательную 
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компетентность, действия несут еще не осознанный ха-
рактер, ребенок на данном этапе еще не владеет целе-
направленностью процессов и познавательной деятель-
ности, она постигается больше на уровне чувственного 
восприятия.

В норме познавательная компетенция формиру-
ется в  дошкольном возрасте. Ребенок начинает осозна-
вать свои действия, умеет их планировать, у него появ-
ляется интерес к окружающему миру, к познанию этого 
мира, к общению. По психологическим характеристикам 
данного возрастного периода, ребенок сам по себе лю-
бопытен, активен. Желание пробовать что-то новое яв-
ляется неотъемлемой частью детства. Это может про-
являться в  повторении за действиями взрослых людей, 
проявлением интереса к их занятиям, а также в желании 
играть со сверстниками. Игра — основной вид деятель-
ности, через который происходит усвоение социальных 
ролевых норм, приобретение различных навыков, об-
работка и  запоминание новой информации, коммуни-
кация. Эти простые на первый взгляд вещи оказывают 
влияние на формирование познавательной сферы ре-
бенка.

Большое влияние на развитие познавательной компе-
тенции ребенка оказывает его нахождение в дошкольном 
образовательном учреждении, где планомерно выстроена 
развивающая работа с  детьми согласно рамкам их воз-
растного развития. На занятиях, которые проходят чаще 
всего в игровой форме педагогом моделируется ситуация, 
создается мотивация к решению данной ситуации, в ко-
торой ребенок может проявить себя.

Таким образом помимо процесса социализации ре-
бенка в  коллективе детского дошкольного учреждения, 
происходит еще и развитие его умственных способностей, 
осуществляется подготовка к овладению более сложными 
навыками, необходимыми ребенку для дальнейшего об-
учения уже в общеобразовательном учреждении.

Параллельно с  развитием навыков и  приобретением 
знаний формируется и  речь ребенка, она становится 
более сложной и  развернутой. Вся развивающая работа 
неразрывно связана с  процессом развития всех компо-
нентов речи. Важным фактором здесь будет понимание 
той самой речи.

Усвоение языка ребенком со всеми необходимыми на-
выками — лексико-грамматическими, синтаксическими, 
фонетико-фонематическими невозможно без понимания 
ребенком той самой речи и знания значения называемого 
предмета. Понимание значения слов развивается также 
постепенно, как расширяется жизненный опыт ребенка, 
от простого к  сложному. При нормальном ходе психи-
ческого развития, и овладения речью, ребенок понимает 
её. [4].

В период от 3 до 4 лет ребенок уже строит фразы, со-
стоящие из 3–4 слов, использует прилагательные, числи-
тельные, местоимения, понимает значения предметов, 
к 5 годам уже точно знает предметы и их качества, овла-
девает навыком пересказа, речь приобретает развер-

нутый характер, характерны проявления словотвор-
чества, может составить высказывание из нескольких 
предложений, при этом не потеряв их последовательность 
и  смысл. К  7  годам умеет пользоваться обобщающими 
понятиями, такими как «овощи», «животные» «мебель» 
и так далее, владеет абстрактными понятиями, начинает 
мыслить образами [6].

Познавательная компетенция речи на данном воз-
растном этапе развивается планомерно и  параллельно 
вместе со всеми познавательными и речевыми навыками 
дошкольника.

Согласно теории П. Я. Гальперина, развитие позна-
вательной компетенции происходит с  помощью целена-
правленного развития поэтапного формирования ум-
ственных действий. Данная теория разделяет изучаемое 
действие на две части — ориентировочную часть (пони-
мание действия) и  исполнительную. Положение теории 
предполагает не только совместную развивающую работу 
с ребенком, но и самостоятельную работу.

Этапы развития познавательной компетенции по 
П. Я. Гальперину:

1) «Научи» — ребенку наглядными действиями пока-
зывается выполнение задания, действия, алгоритм выпол-
нения, для того, чтобы наглядный пример остался в  па-
мяти ребенка.

2) «Вместе» — совместное выполнение задания с  ре-
бенком, контроль и корректировка его действий.

3) «Твори» — самостоятельное выполнение задания 
ребенком, самостоятельные поиски путей решения 
задач [3].

Способы развития познавательного компонента речи:
– проговаривание вслух своих действий. Таким об-

разом происходит формирование организационных спо-
собностей, планирования своих действий и их понимание, 
выстраивание и запоминание алгоритма выполнения за-
дания;

– выработка ассоциаций какой-либо вещи или дей-
ствия со словом, произносится название предмета 
с  просьбой (например, педагог просит: «дай мне ка-
рандаш» и ребенок выполняет это действие, параллельно 
запоминая название предмета и  сопоставляя с  его свой-
ствами), также на данном этапе необходимо указывать на 
предмет и просить ребенка назвать его;

– развитие познавательной компетенции через дей-
ствие, когда ребенок не только проговаривает, но и  са-
мостоятельно выполняет задание и на собственном при-
мере запоминает алгоритм его выполнения, свойства 
и функции [3].

При различных речевых отклонениях происходит 
также и  замедленное развитие познавательной сферы. 
Р. Е. Левина и  А. Н. Никашина отмечают, что речевое не-
доразвитие оказывает негативное влияние на все пси-
хические процессы. Появляется отставание развития от 
возрастной нормы, затрудненность в коммуникации, не-
гативизм, затруднено понимание речи, отсутствует моти-
вация познавательной активности [5].
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Выводы и дальнейшие перспективы исследования

Усвоение и  владение познавательной речевой ком-
петенцией играет особую роль в  процессе становления 
личности и  личностного развития в  целом. Важность 
изучения данной темы обусловлена необходимостью 

усвоения и  владения данной компетенцией. Процесс 
и  условия формирования познавательной речевой ком-
петенции необходимо изучать при помощи современных 
научных методов для построения новых алгоритмов пе-
дагогической и  логопедической работы по ее формиро-
ванию.
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Данное исследование посвящается изучению и описанию познавательного речевого компонента у детей при общем не-
доразвитии речи третьего уровня с точки зрения психолого-педагогической характеристики данной речевой патологии 
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Введение

При общем недоразвитии речи происходит недораз-
витие всех речевых компонентов, в  зависимости от сте-
пени тяжести дефекта, при этом биологические факторы, 
влияющие на познавательный процесс не нарушены — 
это слуховой, зрительный анализаторы. Интеллект также 
остается сохранным. Общее недоразвитие речи третьего 
уровня само по себе является менее тяжелым, чем первые 
два уровня: в данном случае уже присутствует развернутая 
фразовая речь с элементами фонетического и лексико-грам-
матического недоразвития (Р. Е. Левина). Актуальность ис-
следования заключается в том, что третий уровень общего 

недоразвития речи является более распространенным нару-
шением среди детей старшего дошкольного возраста.

Научная новизна исследования заключается в обоб-
щении и систематизации знаний о познавательной сфере 
детей с общим недоразвитием речи третьего уровня, что 
позволяет более точно дать характеристику особенностей 
данной сферы у ребенка при данной степени речевого не-
доразвития. Цель исследования — изучить психолого-
педагогические характеристики процесса формирования 
познавательного компонента речи у детей с общим недо-
развитием речи третьего уровня. Объект — процесс фор-
мирования познавательного компонента речи у  детей 
с общим недоразвитием речи третьего уровня.
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Обзор литературы и научных работ по теме 
исследования

При написании исследовательской работы по данной 
теме использовались работы таких авторов, как: Р. Е. Ле-
вина, Д. Б. Эльконин, В. А. Ковшиков, Т. С. Бодренко, 
С. Ю. Левицкая, В. А. Шнайдер, И. Т. Власенко.

Основная часть

Прежде чем давать характеристику развития познава-
тельных процессов и  познавательного компонента речи 
при общем недоразвитии речи третьего уровня, необ-
ходимо дать описание данному речевому недоразвитию 
и охарактеризовать таких детей с психолого-педагогиче-
ской стороны.

Общее недоразвитие речи — нарушение всех речевых 
компонентов, включающее в  себя нарушение лексико-
грамматического строя речи, фонетико-фонематическое 
недоразвитие, дефектное произношение звуков, отсут-
ствие понимания речи и значения предметов, синтакси-
ческие ошибки, при сохранном интеллекте, правильном 
анатомо-физиологическом строении артикуляционного 
аппарата, при отсутствии нарушения органов чувств 
и зрительного и слухового анализаторов. При физиоло-
гических и психических нарушениях в развитии может 
проявляться как вторичный признак. Степень недораз-
вития всех компонентов зависит от тяжести недораз-
вития.

Согласно классификации Р. Е. Левиной, общее недораз-
витие речи можно разделить на четыре уровня:

1. Первый уровень общего недоразвития речи — 
самый сложный по степени тяжести дефекта. У детей пер-
вого уровня речь может отсутствовать совсем, их также 
называют «Безречевые дети». Для них характерно исполь-
зование лепета, отдельных звуков, звукового подражания. 
Предложения чаще всего состоят из одного слова, которое, 
в свою очередь, состоит из аморфных слов-корней. Сама 
речь нечеткая, смазанная. Словарный запас очень огра-
ничен: одним малопонятным лепетным словом, близким 
по звучанию к  настоящим словам, обозначающим пред-
меты, ребенок может называть несколько предметов, или 
даже предметов и действий. Сильное нарушение фонема-
тического слуха и восприятия, дети не различают схожие 
по звучанию, но разные по значению слова.

2. На втором уровне появляется различение слов по 
звучанию и  их грамматических форм. По-другому этот 
уровень называется «Начатки общеупотребительной 
речи». Дети начинают использовать в  своей речи об-
щеупотребительные слова, хоть она еще не развернута. 
Предложения состоят из одного-двух слов, которые знает 
ребенок, и  значение которых он понимает. Словоизме-
нение чаще всего не присутствует в речи ребенка, он не 
понимает числительные, не может подбирать падежные 
окончания слов для связи их между собой в предложении, 
множественное число слова также непонятно ребенку. 

В большей степени это касается новых для ребенка слов. 
Значение части слов уже понимает, но не может их пра-
вильно применить в своей речи. Выполняя такие диагно-
стические задания, как например рассказ по картинке, 
описывает предметы скудно и  однословно. Характерно 
незнание слов, обозначающих признаки предметов, 
что говорит о  небольшом словарном запасе при данном 
уровне. Звуковой анализ слова у ребенка еще недоразвит. 
Также может происходить замена схожих по звучанию 
слов и  обозначение их одним словом. Ребенок способен 
различать и понимать только хорошо знакомые слова.

3. Третий уровень общего недоразвития речи можно 
описать как «Наличие развернутой фразовой речи с эле-
ментами лексико-грамматического и  фонетико-фонема-
тического недоразвития». Для таких детей уже характерно 
более полное понимание речи окружающих людей и речи, 
обращенной к ним. Они уже способны вступать в контакт 
с другими людьми, но, чаще всего, при помощи взрослых, 
которые помогают правильно построить предложения. 
При самостоятельных попытках выстроить разговор, ло-
гика повествования теряется и  окружающим трудно по-
нять ребенка. Ребенок умеет правильно произносить 
звуки, но при самостоятельной речи этот навык теряется. 
При произнесении, звуки не дифференцируются, чаще 
всего это свистящие, шипящие, аффрикаты, соноры — 
один звук может заменять несколько звуков из одной фо-
нетической группы. У  детей нет различения частей от 
целого предмета — части называются общим словом (на-
званием самого предмета). Часто не могут назвать обо-
значение какой-либо профессии, называют ее действием 
(например: врач — «тетя лечит» и т. д.). От недостаточно 
развитого словарного запаса ребенок может взаимоза-
мещать признаки (например, длинный — «большой», ко-
роткий — «маленький» и так далее). Анализ и синтез слов 
у ребенка формируется только при помощи специальных 
занятий с  педагогом, неготовность к  самостоятельному 
развитию этих познавательных речевых навыков обуслов-
лена недостаточным развитием фонематического слуха.

4. Для четвертого уровня общего недоразвития речи 
характерно незначительное отклонение речи от воз-
растной нормы ребенка. Присутствует не сильное нару-
шение фонетико-фонематических процессов и  лексико-
грамматического строя речи. Формирование слоговой 
структуры не закончено, артикуляция не совершенна, что 
делает речь немного смазанной. Не до конца развита ло-
гика при повествовании событий и  развернутом рас-
сказе [1].

В данной научной работе подробно рассматриваем 
именно третий уровень общего речевого недоразвития. 
У  дошкольников данной группы память и  зрительное 
восприятие развиваются хуже, чем у  сверстников, не 
имеющих отклонений. Согласно трудам Д. Б. Элько-
нина и  В. А. Ковшикова, у  детей с  речевым недоразви-
тием третьего уровня прослеживается также отставание 
в развитии наглядно-образной сферы и самоорганизации. 
Такие дети имеют неустойчивый эмоциональный фон, 
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часто тревожны, им сложно выстраивать коммуникацию 
с окружающими. Дети могут агрессивно реагировать, если 
у них возникают трудности во время учебно-познаватель-
ного процесса, гипервозбудимы, неусидчивы или же на-
оборот — апатичны, не активны [3].

Проблемы с самоорганизацией, нестабильное эмоцио-
нальное состояние, проблемы с коммуникацией и неуве-
ренность в  своих силах способствуют снижению также 
и познавательной активности ребенка с общим недораз-
витием речи третьего уровня. У них снижен интерес к из-
учаемым процессам и  явлениям, отсутствует мотивация 
на познание, использование знаний, нарушается анализ 
и синтез [4].

Нарушение слухового и  фонетического восприятия 
у данной категории детей влияет на развитие всех позна-
вательных процессов. Т. Б. Филичева, в  своих исследова-
ниях отмечала, что происходит отставание также вос-
приятия зрительного и пространственного. В этой связи 
проявляется не достаточное понимание речи, согласно 
возрастной норме ребенка.

Т. В. Власенко указывает на то, что у  детей с  общим 
недоразвитием речи прослеживаются недостатки опе-
рационного звена мыслительной деятельности в  связке 
с речевой деятельностью, при которых даже при положи-
тельной познавательной мотивации нарушен контроль 

исполнительской деятельности. В  конечном итоге, ре-
бенок не может сопоставить результаты своей деятель-
ности с начальными установками [2].

Выявленные в  процессе изучения данной проблемы 
недостатки, указывают на необходимость коррекци-
онной работы с  детьми с  общим недоразвитием речи 
третьего уровня по развитию у них познавательного ком-
понента речи. Коррекция необходима для развития по-
знавательной сферы такого ребенка, которая оказывает 
влияние на понимание речи, правильное ее восприятие, 
умение применять свои навыки в  зависимости от си-
туации, речевое развитие в целом.

Выводы и дальнейшие перспективы исследования

Общее недоразвитие речи третьего уровня носит 
менее тяжелый характер проявления, чем предыдущие 
два уровня, тем не менее при данной речевой патологии 
недоразвита не только произносительная сторона речи, 
но и другие ее функции, в том числе и познавательная, 
также, как и понимание самой речи в целом, в сравнении 
с  возрастной нормой речевого развития. Данная тема 
исследования всегда актуальна и может быть использо-
вана для составления логопедической работы с  такими 
детьми.
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Данная научная работа посвящается исследованию уровня сформированности познавательной компетенции речи 
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня с разбивкой на отдельные его ас-
пекты и результатом в виде суммы баллов, набранных в ходе диагностики на каждый аспект.
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Введение

Актуальность данной работы обусловлена распро-
страненностью данной речевой патологии среди детей 
дошкольного возраста. Само по себе общее недораз-
витие речи третьего уровня не является тяжелым, так как 
в  физиологическом плане у  таких детей нарушений нет 
(в данной работе рассматривается именно такой случай) 
и  интеллект также остается сохранным. Тем не менее, 
общее речевое недоразвитие охватывает не только все 
речевые сферы, но влечет за собой недоразвитие уровня 
высших психических функций ребенка.

Научная новизна исследования заключается в  об-
общении знаний об общем недоразвитии речи, выяв-
лении компонентов познавательной речевой компе-
тенции и подборе методик по диагностированию каждого 
компонента в  отдельности для составления плана лого-
педической работы с  данным контингентом детей. Цель 
исследования — диагностика уровня сформирован-
ности познавательной компетенции речи у  детей стар-
шего школьного возраста с  общим недоразвитием речи 
третьего уровня.

Объект — познавательная компетенция речи у детей.

Обзор литературы и научных работ по теме 
исследования

При написании исследовательской работы по данной 
теме использовались работы таких авторов, как: Р. Е. Ле-
вина, Л. С. Выготский, С. В. Князев, Н. А. Петреня, 
О. Е. Дерезина.

Основная часть

Речевые нарушения запускают сбой в  системе раз-
вития психики ребенка и его познавательных и коммуни-
кативных способностей, что может повлечь за собой не-
способность такого ребенка к  обучению и  дальнейшей 
социализации в обществе.

Процесс познания происходит на протяжении всей 
жизни человека, в  особенности в  детском возрасте. По-
знание через ощущения тактильные, зрительные, слу-
ховые — биологически заложенная функция для каждого 
человека и  животного. Познание же через речь — более 
сложный процесс, который под силу освоить только че-
ловеку.

Познавательная компетенция речи — это совокупность 
компетенций ученика в  сфере самостоятельной позна-
вательной деятельности, включающей элементы логиче-
ской, методологической, общеучебной деятельности, со-
отнесённой с реальными познаваемыми объектами. Сюда 
входят знания и умения организации целеполагания, пла-
нирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-по-
знавательной деятельности [5].

При общем недоразвитии речи происходит недораз-
витие всех речевых компонентов, в  зависимости от сте-

пени тяжести дефекта, при этом биологические факторы, 
влияющие на познавательный процесс не нарушены — 
это слуховой, зрительный анализаторы. Интеллект также 
остается сохранным.

Общее недоразвитие речи третьего уровня само по 
себе является менее тяжелым, чем первые два уровня: 
в данном случае уже присутствует развернутая фразовая 
речь с элементами фонетического и лексико-грамматиче-
ского недоразвития (Р. Е. Левина).

В ходе выделены четыре компонента познавательной 
речевой компетенции для выявления уровня сформиро-
ванности каждого из них:

1. Когнитивный компонент (или познавательная 
сфера). Уровень сформированности высших психических 
процессов (помимо речи): мышления, памяти, внимания, 
воображения (по Л. С. Выготскому) [1].

2. Грамматический компонент — состоит из морфо-
логии (умения пользоваться частями речи, их понимание) 
и синтаксиса (умения правильно использовать слова и со-
ставлять из них предложения и высказывания) [2].

3. Лексический — уровень словарного запаса и умение 
правильно его использовать [4].

4. Фонетический компонент. Простыми словами его 
можно охарактеризовать как — звуковая сторона речи: 
правильное произношение звуков и уровень фонематиче-
ского восприятия [3, с. 16].

Ребенку, имеющему общее речевое недоразвитие не-
обходимо особое педагогическое и  логопедическое вни-
мание. Коррекционная работа по развитию познава-
тельных навыков таких детей должна быть выстроена на 
основе индивидуальной диагностики каждого из них.

Опираясь на данные теоретические доводы, в ходе ис-
следования был выбран диагностический инструмен-
тарий, подобранный для выявления уровня сформиро-
ванности каждого из них:

1. Изучение уровня сформированности конгитив-
ного компонента: методика А. Н. Бернштейна «Узнавание 
фигур», методика «Нелепицы» Р. С. Немова, методика 
Н. И. Гуткиной «Домик», «Что бывает круглым» автор 
Т. С. Комарова.

2. Изучение уровня сформированности граммати-
ческого компонента: дидактическая игра «Три рейки», 
«А что у тебя?» (Игра на слова с противоположным зна-
чением.), «Чего нет у Тани?» «Один и много», Упражнение 
на подбор глаголов. «Кто что умеет делать», методика «Кто 
больше назовет действий».

Методика «Что изображено на картинке». Методика 
«Покажи».

3. Изучение уровня сформированности лексиче-
ского компонента: методики: «Понимание инструкций», 
«Скажи одним словом», «У  кого кто?», «Назови про-
фессию», «Из чего состоит предмет».

4. Изучение уровня сформированности фонетиче-
ского компонента: методики: «Отражённое воспроиз-
ведение рядов слогов и  слов», «Дифференциация звуков 
в  произношении слов», «Различение на слух оппозици-
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онных фонем на материале слов и  предложений», «Зву-
ковой анализ слов», «Звуковой синтез слов».

Контингент испытуемых: 10 детей старшего дошколь-
ного возраста с  общим недоразвитием речи третьего 
уровня.

Применение на практике данных диагностик дало сле-
дующие результаты:

– уровень сформированности когнитивного компо-
нента у подавляющего большинства детей из данной вы-
борки находится на среднем уровне развития. Двое детей, 
в ходе исследования показали результат ниже среднего,

– уровень сформированности грамматического ком-
понента у всех детей данной группы находится на среднем 
уровне, аналогично с уровнем развития лексики,

– сформированность фонетического компонента 
у 7 из 10 детей находится на уровне ниже среднего, трое 
имеют средний уровень.

Совокупность всех полученных в  ходе диагностик 
баллов указывает на то, что развитие познавательной ре-
чевой компетенции у  детей старшего дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи третьего уровня также 
остается на среднем уровне.

Выводы и дальнейшие перспективы исследования

Выявленные в  ходе исследования результаты говорят 
об отставании в развитии познавательной сферы у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи третьего уровня. В ходе диагностики можно сделать 
вывод, что больше всего трудностей дети используют при 
различении фонем, у  них плохо развито слуховое вос-
приятие. Все вышеперечисленное говорит о важности ис-
пользования данного инструментария при составлении 
логопедической работы с данной категорией детей.
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Методика обучения таблице умножения детей-мигрантов
Усманова Анна Валентиновна, учитель начальных классов

ГБОУ СОШ №  187 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга

Методика обучения таблице умножения детей-ми-
грантов представляет собой особый подход, учи-

тывающий как языковые, так и  культурные барьеры, 
с  которыми сталкиваются эти дети. Важно разработать 
программу, которая не только обучает математическим 
навыкам, но и способствует интеграции в новую образо-
вательную среду.

Первым этапом является создание комфортной атмо-
сферы, где дети могут свободно выражать свои мысли 
и чувства. Использование визуальных материалов, таких 
как карточки и  игровые элементы, помогает заинтере-
совать детей и  сделать процесс обучения более увлека-
тельным. Игры на основе таблицы умножения, например, 
«умножай и выигрывай», позволяют мягко вводить мате-
риал и закреплять его в памяти.

Второй аспект — индивидуальный подход. Каждое 
дитя имеет свой уровень подготовки, и  учителям важно 
учитывать это, чтобы адаптировать свои методы. Груп-
повая работа также может быть эффективной, так как 
дети учатся друг у друга и формируют социальные связи.

Наконец, непрерывная обратная связь от учащихся 
и их родителей помогает улучшать методику, что в итоге 
делает обучение более успешным и продуктивным.

Одним из ключевых элементов успешного обучения 
таблице умножения является использование интегри-
рованных подходов. Например, можно задействовать 
элементы культуры стран происхождения детей, что 
поможет сделать занятия более релевантными и интерес-
ными. В рамках изучения умножения можно включать за-
дачки, основанные на культурных контекстах, например, 
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рассказывая истории о традиционных рынках или празд-
никах, где используются числа. Это не только углубляет 
понимание математических концепций, но и  способ-
ствует культурной интеграции.

Также стоит обратить внимание на использование тех-
нологий. Интерактивные приложения и обучающие игры 
способны создать увлекательную и динамичную среду для 
изучения таблицы умножения. Дети могут заниматься 
в удобном для них темпе и в любой момент получать до-
ступ к  материалам. Платформы с  многоязычным интер-
фейсом позволят родителям активнее участвовать в про-
цессе обучения.

Важно мотивировать детей, подчеркивая значимость 
изучения таблицы умножения для их будущей жизни. Со-
здание соревнований и награждение за успехи может по-
высить интерес и усиливающую конкурентоспособность 
в позитивном ключе, стимулируя желание учиться и раз-
виваться.

Кроме того, важно учитывать индивидуальные осо-
бенности каждого ребенка. Разные стили обучения тре-
буют индивидуализированного подхода. Например, ви-
зуалы могут лучше усваивать информацию через графики 
и рисунки, тогда как аудиалы — через песни и рифмовки. 
Подбор разнообразных методов, включая ролевые игры 
и практические задания, поможет охватить всех учеников 
и сделать процесс обучения более эффективным.

Параллельно стоит развивать критическое мышление 
и навыки решения проблем. Игровые сценарии, где дети 
сталкиваются с задачами, требующими творчества и ана-
лиза, могут значительно улучшить их способности. К при-
меру, создание игровых квестов на основе умножения по-
зволит детям не только запомнить факты, но и применять 
их на практике.

Не менее важным аспектом является регулярная об-
ратная связь. Обсуждение выполненных заданий и выяв-
ление ошибок помогают учащимся осознать свои слабые 
места и работать над ними. Это создает атмосферу сотруд-
ничества, где дети чувствуют себя поддержанными и го-
товыми к  новым вызовам. При таком подходе обучение 
становится не просто обязанностью, но настоящим увле-
кательным процессом, способствующим всестороннему 
развитию личности.

Также стоит внедрить элемент сотрудничества в  об-
учение. Работа в  группах способствует межличностным 
навыкам, позволяет детям обмениваться опытом и решать 
задачи совместно. Такие активности могут укрепить дру-
жеские связи среди учеников и создать атмосферу взаимо-
помощи и поддержки.

Не забывайте о важности обратной связи. Регулярные 
обсуждения обучения помогут выявить трудности и об-
ласти, требующие дополнительного внимания. Это также 
способствует созданию доверительной атмосферы, где 
дети чувствуют себя комфортно и  готовы задавать во-
просы.

Таким образом, применение интегрированных под-
ходов, технологий, индивидуализированного обучения 

и  сотрудничества обеспечивает полноценное развитие 
навыков умножения у  детей и  делает процесс обучения 
более увлекательным и продуктивным.

Кроме того, важно включать игровые элементы в про-
цесс обучения. Игры стимулируют интерес и мотивацию 
детей, позволяя им учиться в  непринужденной обста-
новке. Использование настольных игр, викторин или он-
лайн-платформ может сделать изучение умножения не 
только полезным, но и развлекательным. Дети учатся, не 
осознавая этого, что значительно увеличивает их вовле-
ченность.

Также следует обратить внимание на важность роди-
тельского участия. Сотрудничество с  семьями учащихся 
помогает создать единую образовательную среду, где ро-
дители могут поддерживать и  усиливать те навыки, ко-
торые развиваются в  классе. Это может быть достиг-
нуто через регулярные встречи, где обсуждаются успехи 
и  трудности детей, а  также предоставление им ресурсов 
для домашних занятий.

Наконец, учитывайте эмоциональное состояние детей. 
Создание позитивного климата в  классе помогает детям 
чувствовать себя уверенно и открыто. Похвала за успехи, 
даже незначительные, и  поддержка в  трудные моменты 
способствуют повышению самооценки и  мотивации. 
Таким образом, комбинирование разных подходов со-
здает гармоничную образовательную среду для всех уча-
щихся.

Также стоит уделить внимание индивидуальным за-
просам каждого ученика. Понимание сильных и  слабых 
сторон помогает адаптировать подход к  обучению. Пер-
сонализированные задания, исходя из уровня подго-
товки и интересов детей, способствуют более глубокому 
усвоению материала. Когда ученики видят, что их потреб-
ности учитываются, это повышает их мотивацию и заин-
тересованность в учебном процессе.

Важным элементом является игра как метод обучения. 
Игровые форматы, такие как ролевые игры и настольные 
занятия, способствуют не только развитию аналитиче-
ских навыков, но и  укреплению командного духа. Дети 
учатся работать вместе, обмениваться идеями и находить 
решения в группе, что формирует их социальные навыки.

Кроме того, стоит обратить внимание на интеграцию 
технологий в обучение. Использование образовательных 
платформ и  мобильных приложений открывает новые 
горизонты в  обучении, облегчая доступ к  информации 
и предоставляя интерактивные возможности. Это позво-
ляет сделать процесс обучения гибким и адаптивным, со-
ответствующим современным требованиям образова-
тельного процесса.

Таким образом, разнообразие методик, индивиду-
альный подход и  использование технологий создают ос-
нову для успешного и  эффективного обучения, что спо-
собствует всестороннему развитию каждого ученика.

Важно учитывать и эмоциональную составляющую об-
учения. Поддержка со стороны учителей и создание без-
опасной атмосферы способствуют развитию доверия 
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между учащимися и  педагогами. Когда дети чувствуют, 
что могут свободно выражать свои мысли и идеи, это спо-
собствует не только их креативности, но и  уверенности 
в  собственных силах. Эмоциональная поддержка стано-
вится одним из ключевых факторов в процессе обучения.

Также не стоит забывать о  важности обратной связи. 
Регулярное предоставление конструктивных отзывов по-
могает ученикам осознать свои достижения и области, тре-
бующие улучшения. Это создает возможность для саморе-
флексии, что значительно расширяет их образовательные 

горизонты. Ученики, имея четкие ориентиры, могут более 
целенаправленно работать над своими навыками.

Наконец, роль родителей в  обучении детей также 
нельзя недооценивать. Сотрудничество между школой 
и семьей способствует созданию единой образовательной 
среды, где успехи и  трудности учащихся воспринима-
ются всесторонне. Поддержка родителей в  выполнении 
домашних заданий и участие в школьных мероприятиях 
укрепляют связь между домом и  учебным процессом, 
делая его более эффективным и значимым.
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Эмоциональный интеллект (ЭИ) стал важным ас-
пектом современного образования. В  условиях бы-

стро меняющегося мира, где навыки, такие как креатив-
ность, сотрудничество и  адаптивность, становятся все 
более важными, ЭИ приобретает особую актуальность. 
Следовательно, понимание влияния ЭИ на учебный про-
цесс может сыграть решающую роль в  создании под-
держки и успешного обучения.

Первая модель эмоционального интеллекта была со-
здана Дж. Мейером, П. Сэловеем и Д. Карузо в 1990 году. 
По мнению авторов, «эмоциональный интеллект» состоял 
из нескольких способностей:

1) к определению и выражению эмоций;
2) к регуляции эмоций;
3) к использованию информации об эмоциях для при-

нятия решений.
Согласно Даниэлю Гоулману, ЭИ включает в  себя на-

выки, такие как:
— Самосознание: Умение идентифицировать свои 

эмоции и понимать их влияние на поведение.
— Саморегуляция: Способность управлять своими 

эмоциями, контролировать импульсы и  адаптироваться 
к изменениям.

— Социальное осознание: Навыки эмпатии и  пони-
мания эмоций других людей.

— Навыки отношений: Умение устанавливать и  под-
держивать хорошие отношения с окружающими.

Эти компоненты необходимы для эффективного взаимо-
действия между учениками, педагогами и окружающими. [3]

В начале 2000-х К. В. Петридес и Э. Фёрнхем разделили 
эмоциональный интеллект на две категории: ЭИ как спо-
собность (ability ЭИ) и ЭИ как черта характера (trait ЭИ).

Эмоциональный интеллект как черта характера опре-
деляет устойчивость поведения в  различных ситуациях 
и  измеряется опросниками. Эмоциональный интеллект 
как способность относится к  традиционной психологии 
интеллекта и  измеряется интеллектуальными тестами, 
а также проективными заданиями. [2]

«Ученые факультета психологии Университета Цен-
трального Ланкашира и  факультета социальных и  пси-
хологических наук Университета Эдж-Хилл провели 
совместное исследование того, как эмоциональный ин-
теллект влияет на успеваемость современных подростков. 
Цель — определить, можно ли, зная показатель ЭИ как 
когнитивной способности и  ЭИ как личностной черты, 
спрогнозировать академическую успеваемость, контро-
лируя при этом другие важные некогнитивные факторы 
(тип личности) и когнитивные способности.

На успеваемость в школе также оказывает влияние тип 
личности ребенка. Эмпирические исследования подтвер-
ждают, что невротизм (низкая самооценка, депрессия, 
стыдливость, перепады настроения и  беспокойство) ока-
зывает негативное влияние на успеваемость — так же, 
как и  психотизм (агрессия, апатия, антисоциальное пове-
дение, импульсивность). Экстраверсия (поиск новых ощу-
щений, уверенность в  себе, общительность) влияет на 
успеваемость положительно в возрасте от 7 до 13 лет и не-
гативно после 14 лет. Важно также учитывать пол ребенка. 
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Мальчики обычно хуже девочек справляются со школь-
ными заданиями, хотя у  них может быть одинаковый 
уровень интеллекта (IQ). Возможно, это вызвано влия-
нием эмоционального интеллекта: у девочек он в среднем 
выше, чем у мальчиков, и девочкам проще справляться со 
стрессом». [1]

Высокий уровень эмоционального интеллекта способ-
ствует снижению уровня тревоги и депрессии среди сту-
дентов. Умение обращаться со своими эмоциями и  эмо-
циями окружающих помогает создавать положительную 
атмосферу, что становится важным фактором в учебном 
процессе.

ЭИ помогает ученикам взаимодействовать друг 
с  другом более эффективно, расширяя их коммуника-
тивные навыки и  способности к  сотрудничеству, что 
способствует развитию социальных навыков. Уче-
ники с высоким ЭИ лучше справляются с конфликтами, 
имеют больше друзей и обратной связи от сверстников, 
что в  свою очередь улучшает их социальные отно-
шения. [6]

В результате исследования ученые выявили, что «как 
для мальчиков, так и для девочек ЭИ как когнитивная 
способность сглаживает корреляцию между познава-
тельными способностями и  успеваемостью. При вы-
соком ЭИ как когнитивной способности девочки де-
монстрировали успешные результаты экзаменов — но 
только при большом показателе познавательных спо-
собностей.

Для мальчиков результаты оказались иными: соотно-
шение между ЭИ как когнитивной способностью и  ре-
зультатами экзаменов было сильным вне зависимости от 
познавательных способностей. Мальчики и девочки с вы-
соким показателем познавательных способностей и  ЭИ 
как когнитивной способности в седьмом классе получили 
более высокие результаты на выпускном экзамене, чем 
остальные дети. Более того, мальчики с высоким показа-
телем ЭИ как когнитивной способности и низким показа-
телем познавательных способностей сдавали выпускные 
экзамены лучше сверстников. С  девочками это не рабо-
тало: им ЭИ помогал только в  случае хороших познава-
тельных способностей.

Это значит, что на успеваемость влияют не только по-
знавательные способности, но и  эмоциональный ин-
теллект. Скорее всего, ЭИ помогает детям справляться 
с стрессогенными факторами во время учебы и особенно 
в период экзаменов — и наоборот, его отсутствие мешает 
детям учиться, даже если их способности высокие. Вы-
сокий ЭИ помогает детям справляться с эмоциями, оста-
ваясь спокойными и  концентрируясь на задании. Дети 
с высоким ЭИ реже хулиганят и пропускают уроки.

ЭИ как личностная черта влияет и на успеваемость — 
но только для мальчиков. То есть два типа ЭИ по-разному 
влияют на успеваемость и поэтому должны оцениваться 
отдельно друг от друга». [1]

Это первое исследование, которое связывает ЭИ и тип 
личности у детей. Оно показывает, что некоторые из черт 

личности (межличностное общение, стресс-менеджмент 
и гибкость) связаны с невротизмом и экстраверсией — но 
только у девочек. Более того, связь когнитивных способ-
ностей и эмоциональной жизни человека в данном иссле-
довании не установлена — на это мог повлиять исполь-
зуемый личностный опросник.

Эмоциональный интеллект можно и  нужно разви-
вать — это подтверждают исследования, в которых было 
достигнуто улучшение ЭИ, и оно повлияло на образова-
тельную деятельность.

Учителя, обладая развитыми навыками эмоциональ-
ного интеллекта, могут более эффективно взаимодейство-
вать со своими учениками, предугадывая их потребности 
и  адаптируя методы обучения. В  связи с  этим, необхо-
димо рассмотреть рекомендации, которые помогут педа-
гогам развивать и  применять эмоциональный интеллект 
на практике, улучшая тем самым образовательный опыт 
и создавая более гармоничную учебную среду.

Практические рекомендации для педагогов:
1. Создавайте поддерживающую атмосферу.
— Безопасная среда: убедитесь, что в  классе царит до-

верительная обстановка, где ученики чувствуют себя ком-
фортно, выражая свои чувства без страха быть осужден-
ными.

— Открытость для ошибок: Поощряйте учеников де-
литься своими неудачами и  переживаниями, чтобы они 
научились видеть неудачи как возможности для роста.

2. Развивайте навыки самосознания.
— Рефлексия эмоций: включите занятия, на которых 

ученики могут анализировать свои эмоции. Например, ве-
дение дневников, где они описывают, как себя чувствуют 
в разные моменты.

— Упражнения на осознанность: Практикуйте ме-
тоды, такие как медитация или дыхательные упражнения, 
которые помогут ученикам лучше понимать и принимать 
свои эмоции.

3. Обучайте саморегуляции.
— Стратегии управления эмоциями: научите учеников 

различным техникам контроля своих эмоций, например, 
как успокоиться в  стрессовых ситуациях или переклю-
чить внимание.

— Дискуссии о чувствах: Поддерживайте обсуждения, 
где ученики могут делиться, как они справляются с  раз-
личными эмоциями и стрессом.

4. Развивайте эмпатию.
— Ролевые игры: Используйте ролевые игры, чтобы 

ученики могли представить себя на месте других, что по-
может им лучше понять чужие чувства и ситуации.

— Чтение и обсуждение литературы: выбирайте книги 
или истории, где персонажи испытывают разнообразные 
эмоции. Обсуждайте эти эмоции и  их влияние на пове-
дение персонажей.

5. Содействуйте развитию социальных навыков.
— Групповые проекты: поощряйте работу в  группах, 

что поможет ученикам развивать навыки сотрудничества 
и эффективного общения.



«Молодой учёный»  .  № 49 (548)   .  Декабрь 2024  г.344 Педагогика

— Классовые мероприятия: Организуйте меро-
приятия, которые требуют командной работы, что по-
зволит ученикам применять ЭИ на практике.

6. Обеспечьте возможность обратной связи.
— Регулярные беседы: Организуйте регулярные обсу-

ждения с классом о том, как они чувствуют себя, как идут 
дела в группе и какие эмоции они испытывают.

— Конструктивная обратная связь: Обеспечивайте 
ученикам возможность получать и давать обратную связь, 
что способствует развитию их социальных навыков и уве-
ренности в себе.

7. Интеграция ЭИ в учебный процесс.
— Учебные задания с  эмоциональным контекстом: 

Разрабатывайте задания, требующие учета эмоций, во-
просов о  мотивации персонажей в  литературе или эмо-
циональном восприятии исторических событий.

— Кросс-дисциплинарные подходы: Встраивайте ас-
пекты ЭИ в уроки различных предметов — на уроках ис-
тории, литературы, этики и даже математики. [5]

Эмоциональный интеллект — это ключ к  успешному 
обучению и развитию учащихся. Поддерживая и развивая 
эмоциональный интеллект у  учеников, мы помогаем им 
лучше справляться с вызовами, которые они могут встре-
тить как в школе, так и за её пределами. Это создаст ос-
новы для их успешного будущего и  повышения общего 
уровня благополучия.

Важно, чтобы педагоги осознали значимость ЭИ и вне-
дряли его в  свою практику, создавая поддерживающую 
и  разнообразную учебную среду. Учебный процесс, осно-
ванный на ЭИ, обеспечивает не только образование, но 
и  формирование целостной личности, готовой к  вызовам 
жизни.
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Реверсивное наставничество: инновационный подход к корпоративному обучению
Шестакова Мария Владимировна, учитель английского языка

Научный руководитель: Прокина Елена Николаевна, учитель английского и французского языка
МБОУ «Лицей №  36» г. Осинники Кемеровской обл.

В эпоху стремительного развития технологий и посто-
янных инноваций традиционные методы наставни-

чества претерпевают значительные изменения. Одним 
из наиболее перспективных подходов, который набирает 
популярность, является реверсивное наставничество. 
В данной статье мы подробно рассмотрим, что представ-
ляет собой эта модель, в чём её преимущества и как она 
может быть успешно внедрена в организациях.

Реверсивное наставничество — это процесс, в  ко-
тором менее опытные сотрудники становятся наставни-
ками для своих более старших коллег. В отличие от тра-
диционного наставничества, где роль ментора обычно 
отводится более опытному и  старшему сотруднику, 
в этой модели роли меняются: молодые специалисты де-

лятся своими знаниями и навыками с более опытными 
коллегами [2].

Преимущества реверсивного наставничества:
1. Укрепление горизонтальных связей
Реверсивное наставничество способствует установлению 

более тесных связей между сотрудниками, что значительно 
улучшает командную работу и атмосферу в организации.

2. Повышение мотивации и удовлетворенности работой
Молодые сотрудники, выступая в  роли наставников, 

чувствуют себя более уверенно и значимо, что стимули-
рует их мотивацию и удовлетворенность своей работой.

3. Внедрение новых технологий
Молодые специалисты, как правило, обладают более 

глубоким пониманием современных технологий, что помо-
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гает старшим коллегам быстрее адаптироваться к  новым 
тенденциям и активно использовать их в своей работе.

4. Обмен опытом и знаниями
Реверсивное наставничество позволяет молодым со-

трудникам передавать свои знания и опыт более старшим 
коллегам, что способствует обогащению знаний и  на-
выков всей команды.

5. Развитие лидерских качеств
Молодые наставники учатся быть лидерами и руково-

дителями, что помогает им развивать свои лидерские ка-
чества и готовиться к будущим руководящим ролям.

6. Повышение уровня инноваций
Взаимодействие между молодыми и старшими сотруд-

никами способствует генерации новых идей и инноваций, 
что может привести к улучшению продуктов и услуг ком-
пании.

Примеры успешного применения реверсивного на-
ставничества:

1. Google
В Google активно используют реверсивное наставни-

чество для обучения новых сотрудников. Молодые инже-
неры и разработчики выступают в роли наставников для 
более опытных коллег, помогая им освоить новые техно-
логии и инструменты [1].

2. Apple
Apple также применяет эту модель для обучения своих 

сотрудников. Молодые дизайнеры и  инженеры делятся 
своими знаниями с  более старшими коллегами, способ-
ствуя развитию инноваций и улучшению продуктов ком-
пании [1].

3. Сбербанк
В Сбербанке была внедрена программа реверсивного 

наставничества для обучения молодых сотрудников. Мо-
лодые специалисты помогают старшим коллегам осваи-
вать современные технологии и  инструменты, такие как 
искусственный интеллект и машинное обучение.

4. Бурятский республиканский педагогический кол-
ледж

В Бурятском республиканском педагогическом кол-
ледже был реализован проект «Разработка электронных 
курсов: опыт коллаборации». В рамках этого проекта сту-
денты и  опытные педагоги совместно создали 45 элек-
тронных курсов в  системе дистанционного обучения 
MOODLE. Этот проект стал ответом на вызовы, с  кото-
рыми столкнулись образовательные организации в  на-
чале пандемии, и позволил оперативно разработать необ-
ходимые электронные курсы.

Реверсивное наставничество является мощным ин-
струментом для развития корпоративной культуры, ли-
дерских качеств и профессионального роста сотрудников. 
Оно помогает преодолеть проблемы, связанные с недоста-
точной компетентностью сотрудников старшего возраста 
в области информационных технологий, стимулирует их 
мотивацию и снимает опасения относительно своего бу-
дущего в организации. Внедрение этой модели в учебный 
процесс способствует лучшему пониманию и оценке по-
требностей учащихся, а также разработке адаптивных ме-
тодов обучения, что, в  свою очередь, создает более эф-
фективные и  персонализированные образовательные 
среды [3].

Несмотря на многочисленные преимущества, ревер-
сивное наставничество также сталкивается с некоторыми 
вызовами. Одним из них является необходимость со-
здания подходящей организационной культуры, которая 
будет поддерживать и поощрять такие взаимоотношения 
между сотрудниками. Другим вызовом является необхо-
димость обучения и подготовки наставников, чтобы они 
могли эффективно передавать свои знания и навыки.

В заключение, реверсивное наставничество представ-
ляет собой инновационный подход к корпоративному об-
учению, который может значительно повысить эффектив-
ность обучения и развития сотрудников. Внедрение этой 
модели требует тщательного планирования и поддержки 
со стороны руководства, но результаты могут быть зна-
чительными, способствуя созданию более гибкой и адап-
тивной организации.
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Миопия является одним из наиболее распростра-
нённых нарушений зрения, при котором ухудша-

ется способность видеть удалённые объекты. Она может 
быть вызвана разными причинами, включая генетиче-
скую предрасположенность, проблемы со здоровьем глаз 
и  неправильный образ жизни. Высокая степень миопии 
требует особого подхода к  лечению и  рекомендаций по 
образу жизни. Один из методов коррекции миопии — это 
проведение специализированных занятий гимнастикой 
для студентов с таким нарушением зрения.

За последние десятилетия наблюдается значительный 
рост числа молодых людей с миопией, особенно среди сту-
дентов  [1]. Миопия оказывает существенное влияние на 
качество жизни, включая физическую активность и спор-
тивные результаты. Однако некоторые виды физической 
активности, например гимнастика, требуют хорошей ко-
ординации движений и  точности восприятия простран-
ства, что может создавать трудности для студентов с вы-
сокой степенью миопии.

Авторы подчёркивают необходимость разработки спе-
циальных программ для людей с  нарушениями зрения, 
которые учитывают их индивидуальные особенности 
и потребности [2]. Некоторые исследователи предлагают 
использовать специализированные методы для развития 
проприоцептивной чувствительности и  улучшения про-
странственной ориентации [3]. Такие подходы помогают 
снизить риск травм и  повысить эффективность трени-
ровок.

Рассмотрим рекомендации по проведению занятий.
Работая со студентами, страдающими миопией вы-

сокой степени, необходимо принимать во внимание их 
индивидуальные особенности. Каждый случай уникален, 
поэтому преподавателю следует внимательно изучить ме-
дицинскую карту ученика, а  также его текущие возмож-

ности и ограничения. Вот ключевые аспекты, которые сле-
дует учесть:

— степень миопии: уровень близорукости влияет 
на остроту зрения и  способность различать предметы 
на разных расстояниях; чем выше степень миопии, тем 
сложнее выполнять упражнения, требующие чёткого вос-
приятия деталей и быстрой реакции;

— физическая подготовка: уровни физической под-
готовки учеников могут значительно отличаться. одни 
легко справляются с  базовыми элементами гимнастики, 
в  то время как другим требуется дополнительная под-
держка и  время для освоения даже простейших упраж-
нений;

— психологический настрой: важно учитывать эмо-
циональное состояние ученика. люди с миопией часто со-
мневаются в  своих возможностях, особенно когда речь 
идёт о  сложных физических задачах. поддержка тренера 
и  создание комфортной обстановки на занятиях играют 
ключевую роль в мотивации и успехе.

Улучшение периферического зрения — одна из клю-
чевых задач при обучении студентов с миопией. Это по-
могает им лучше ориентироваться в  пространстве и  из-
бегать столкновений с  препятствиями. Вот несколько 
упражнений, которые могут быть полезными:

— упражнения с  закрытыми глазами способствуют 
развитию ощущения своего тела и  чувства равновесия, 
а также учат полагаться на другие органы чувств;

— тренировка бокового зрения: упражнения, направ-
ленные на расширение поля зрения, такие как повороты 
головы в стороны при ходьбе или беге, помогают разви-
вать периферическое зрение;

— игры с  мячом: броски и  ловля мяча в  парах или 
группах развивают реакцию и улучшают способность сле-
дить за движущимися объектами.
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Важно начинать с  простых упражнений и  посте-
пенно усложнять их. Это позволяет избежать перегрузок 
и  травм, а  также способствует уверенному освоению 
новых навыков. Вот основные принципы постепенного 
увеличения сложности:

— начните с базовых элементов: сначала сосредоточь-
тесь на развитии основных двигательных навыков, таких 
как ходьба, бег, прыжки и  простые акробатические эле-
менты;

— добавляйте новые элементы постепенно: после того 
как базовые элементы будут освоены, начинайте вводить 
более сложные комбинации и акробатику. следите за реак-
цией студентов и корректируйте нагрузку в зависимости 
от их прогресса;

— используйте вариативность: меняйте условия вы-
полнения упражнений, например, меняйте скорость, на-
правление движения или высоту препятствий. это сти-
мулирует развитие адаптивных способностей и улучшает 
общую координацию.

Безопасность должна быть главным приоритетом при 
организации занятий гимнастикой для студентов с мио-

пией. Необходимо принимать меры предосторожности, 
чтобы предотвратить возможные травмы. Они включают:

— использование страховочных систем (матов, ремней 
и других средств защиты) при выполнении сложных эле-
ментов, таких как сальто или прыжки;

— проведение качественной разминки перед началом 
основной части тренировки для подготовки мышц и су-
ставов к нагрузкам;

— обеспечение хорошего освещения и наличие средств 
защиты в помещении для занятий;

— избегание острых углов и других опасных ситуаций;
— регулярный контроль состояния здоровья сту-

дентов и консультации с врачом для возможной коррек-
тировки программы тренировок.

Гимнастика играет важную роль в физическом развитии 
студентов, но для тех, у  кого высокая степень миопии, 
нужен особый подход. Создание и  использование специ-
альных тренировочных программ, которые учитывают 
особенности зрения, обеспечит безопасность и результа-
тивность занятий, а также повысит мотивацию и интерес 
к физической активности и укрепит здоровье студента.
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Статья посвящена развитию специальной выносливости у девушек-легкоатлетов 16–18 лет, занимающихся бегом 
на средние дистанции. Выносливость рассматривается как способность выполнять физическую работу заданной ин-
тенсивности, и ее развитие является ключевым аспектом подготовки. Подчеркивается важность комплексного под-
хода к тренировкам, включая аэробные, интервальные, технические и силовые элементы. Также обсуждаются физиоло-
гические основы выносливости, методические рекомендации и методы оценки уровня выносливости.
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Выносливость — это способность человека длительное 
время выполнять физическую работу заданной ин-

тенсивности. Различные отечественные ученые, такие как 
Б. А. Ашмарин и Л. П. Матвеев, определяют выносливость 
как единство психофизиологических и  биоэнергетиче-
ских функций организма, позволяющих противостоять 
утомлению при механической работе [1, с. 118]. Общая вы-
носливость, или аэробная выносливость, играет важную 

роль в  оптимизации жизнедеятельности и  служит пред-
посылкой для развития специальной выносливости  [3, 
с.  92]. Специальная выносливость, в  свою очередь, от-
ражает способность к  выполнению конкретной двига-
тельной деятельности. Она классифицируется по раз-
личным признакам, включая двигательную деятельность, 
особенности взаимодействия с другими физическими ка-
чествами и требованиями конкретного вида спорта. На-
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пример, в  легкой атлетике можно выделить различные 
формы специальной выносливости: скоростную, силовую 
и координационную.

Для девушек-легкоатлетов в  возрасте 16–18  лет, за-
нимающихся бегом на средние дистанции, специальная 
выносливость имеет особое значение. В  данной кате-
гории спортсменок часто наблюдается проблема недоста-
точно эффективного выбора средств и  методов для раз-
вития специальной выносливости, что может негативно 
сказаться на результатах [4, с. 29]. Развитие специальной 
выносливости требует комплексного подхода, включаю-
щего разнообразные тренировочные программы, направ-
ленные на улучшение аэробных возможностей, экономи-
зацию техники движений и повышение волевых качеств. 
Наиболее эффективными методами являются аэробные 
тренировки, интервальные тренировки, технические тре-
нировки, силовые тренировки.

Современный спорт предъявляет строгие требо-
вания к  подготовке юных спортсменов, особенно де-
вушек 16–18  лет. В  этом возрасте активно развивается 
физическое тело, и  ключевым показателем является ске-
летная зрелость, влияющая на физическую подготовку. 
У девушек наблюдается рост позвоночника и увеличение 
подвижности грудной клетки, что улучшает аэробные 
показатели. К  17–18  годам формируется структура мы-
шечных волокон, и  хотя выносливость достигает лишь 
85% от уровня взрослого человека, она максимизируется 
к 25–30 годам. При тренировках важно постепенно увели-
чивать нагрузки, учитывая, что опорно-двигательный ап-
парат девушек способен выдерживать значительные на-
грузки. Также у  девушек выше координация и  точность 
движений, что можно использовать для развития специ-
альной выносливости. Систематические занятия спортом 
повышают жизненную емкость легких и легочную венти-
ляцию, что критично для развития выносливости, осо-
бенно у тех, кто занимается циклическими видами спорта.

Развитие специальной выносливости является клю-
чевым аспектом в  подготовке юных спортсменок, осо-
бенно в  легкой атлетике. В  этом контексте важно 
учитывать методические подходы, предложенные иссле-
дователями. В. И. Лях подчеркивает, что основными тре-
нировочными упражнениями для развития специальной 
выносливости являются специальные подготовительные 
упражнения, которые максимально приближены к сорев-
новательным по форме и  структуре, а  также непосред-
ственно соревновательные упражнения [4, с. 51].

Основными средствами развития специальной вы-
носливости являются: специально подготовительные 
упражнения, приближенные к  соревновательным; спе-
цифические соревновательные упражнения; общепод-
готовительные упражнения. Длительность однократной 
нагрузки зависит от физического качества, которое разви-
вает спортсмен. Например, для развития скоростной вы-
носливости она составляет от 15 секунд до 2 минут, а для 
специальной выносливости на средние дистанции — до 15 
минут [1, с. 203].

В циклических видах спорта, таких как бег, развитие 
специальной выносливости осуществляется через по-
вторное прохождение дистанции с  превышением сорев-
новательной скорости, что может составлять 60–100% от 
общего объема тренировок. Действенность соревнова-
тельных упражнений как средства воспитания выносли-
вости зависит от продолжительности типичной для них 
работы, что подтверждает Н. Г. Озолин [7, с. 394].

Существуют различные методы развития специальной 
выносливости, такие как равномерный, переменный, ин-
тервальный, круговой, игровой и  соревновательный. 
Каждый из методов имеет свои особенности и может быть 
адаптирован в зависимости от уровня подготовки спорт-
сменок и поставленных задач. Эти методы могут исполь-
зоваться как отдельно, так и  в  сочетании друг с  другом. 
Это позволяет создать разнообразную и  эффективную 
тренировочную программу, соответствующую индивиду-
альным потребностям и целям спортсменок. Важно учи-
тывать уровень подготовки, возраст и  физическое со-
стояние каждой спортсменки, чтобы избежать травм 
и достичь максимальных результатов.

Одним из основных критериев выносливости явля-
ется время, в  течение которого спортсменка может под-
держивать заданную интенсивность деятельности. Для 
этого используются как прямые, так и косвенные методы 
измерения выносливости. Прямой метод включает вы-
полнение задания с определенной интенсивностью, тогда 
как косвенные методы основываются на времени прохо-
ждения определенной дистанции.

В спортивной практике выделяют два основных типа 
тестов: неспецифические и специфические. Неспецифиче-
ские тесты, такие как бег на тредбане и педалирование на 
велоэргометре, позволяют оценить потенциальные воз-
можности спортсменки. Специфические тесты, напротив, 
связаны с  выполнением деятельности, подобной сорев-
новательной, и дают представление о реальной выносли-
вости в условиях соревнований.

К неспецифическим тестам относятся: бег на тредбане, 
педалирование на велоэргометре, степ-тест. Во время вы-
полнения этих тестов фиксируются как эргометрические 
(время, объем и интенсивность выполнения заданий), так 
и  физиологические показатели (максимальное потреб-
ление кислорода, частота сердечных сокращений и порог 
анаэробного обмена).

Существует несколько относительных показателей 
выносливости, которые могут быть использованы для 
оценки уровня физической подготовки спортсменок: 
запас скорости, индекс выносливости, коэффициент вы-
носливости. Кроме того, можно выделить следующие по-
казатели: аэробная мощность, лактатный порог, коэффи-
циент восстановления. Использование этих показателей 
в  совокупности позволяет более точно оценить уровень 
выносливости и  физической подготовки спортсменок, 
а  также разработать индивидуализированные трениро-
вочные программы для достижения оптимальных резуль-
татов в спорте.



“Young Scientist”  .  # 49 (548)  .  December 2024 349Physical Culture and Sports

Литература:

1. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры: Учеб. для студентов вузов [Текст] / Л. П. Матвеев. — 3-е 
изд. — СПб.: Лань, 2023. — 160 с.

2. Озолин, Н. Г. Путь к успеху [Текст] / Н. Г. Озолин. — М.: Физкультура и спорт, 2019. — 112 с.
3. Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать [Текст] / Н. Г. Озолин. — М.: Астрель, 2022. — 863 с.
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Основные принципы боевых приемов в  контексте ис-
пользования индивидуальных средств защиты (УИС) 

являются важной темой для рассмотрения в  современном 
контексте личной безопасности и безопасности гражданских 
объектов. В условиях конфликтов, террористических угроз 
и прочих кризисных ситуаций важна как безопасность, так 
и эффективность боевых приемов, что может быть достиг-
нуто через правильное взаимодействие элементов УИС.

Одним из первых принципов, который следует рас-
смотреть, является принцип безопасности. В отличие от 
восприятия боевых приемов как чисто агрессивных ме-
тодик, современная практика подчеркивает необходи-
мость минимизации рисков как для оператора, так и для 
окружающих. Безопасность включает в  себя не только 
сохранение здоровья и  жизни, но и  уменьшение потен-
циального ущерба для гражданского населения, инфра-
структуры и экосистемы.

Следующим принципом является принцип эффектив-
ности. Под эффективностью в этом контексте понимается 
способность достигать целей с минимальными потерями 
и  ресурсами. Это требует правильного выбора методов 
и приемов, исходя из имеющихся условий боя. Например, 
работа в команде, использование взаимодействия между 
различными родами войск и  применение исследований 
локальной ситуации на поле боя могут значительно повы-
сить шансы на успешное выполнение задачи.

Таким образом, принципы безопасности и эффектив-
ности в контексте боевых приемов и использования инди-
видуальных средств защиты являются взаимообусловлен-
ными и критически важными для успешного выполнения 
задач. Инвестиции в  современные технологии, обучение 
и интеграцию УИС в боевую практику способствуют со-
зданию более безопасной и  эффективной среды для вы-
полнения боевых действий.

Тактики рукопашного боя: от теории к практике

Современные боевые приемы борьбы, применяемые 
в системе учреждений уголовной исполнительной системы 

(УИС), требуют комплексного подхода, основанного на тео-
ретических знаниях и практических навыках. Это направ-
ление становится особенно актуальным в  свете необхо-
димости обеспечения безопасности как сотрудников, так 
и  осужденных. Сложные обстоятельства, в  которых могут 
оказаться работники УИС, диктуют необходимость исполь-
зования эффективных и безопасных методов самообороны.

Основные техники рукопашного боя

1. Захваты. Данная техника предполагает использо-
вание контроля над противником через захват его руки 
или тела. В  исследованиях, проведенных Институтом 
спортивной науки, было установлено, что захваты, ис-
пользуемые в рукопашном бою, могут не только нарушить 
баланс противника, но и  ограничить его способность 
к движению. К примеру, захват сержанта может быть осу-
ществлён с  помощью так называемого «переходного за-
хвата», где один из сотрудников использует захват обоих 
запястий и ставит противника в уязвимое положение.

2. Броски. Броски представляют собой эффективный 
способ нейтрализовать противника без необходимости 
использования силы. Они требуют хорошей подготовки 
и  точности исполнения. Например, согласно исследова-
ниям, проведенным Научно-исследовательским инсти-
тутом уголовной исполнительной системы, были зареги-
стрированы случаи успешного применения бросков, что 
позволило минимизировать риск травмирования как со-
трудников, так и  осужденных. Одним из наиболее из-
вестных бросков является «бросок через бедро», который 
позволяет резко изменить положение противника и  вы-
вести его из равновесия.

3. Удары. Удары используются для создания дистанции 
между сотрудником и противником, а также для дескрипции 
настроения противника. Тактический удар может быть ми-
нимизирован в случае угрожающей ситуации, что подтвер-
ждается историографическими сведениями о борьбе за вы-
живание в  экстремальных условиях (Александров, 2023). 
Важно отметить, что применение ударной техники должно 
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быть основано на принципе «пропорциональности» — от-
ветный удар должен быть адекватен угрозе.

4. Болевые приемы. Применение болевых приемов, 
таких как арместл и хендлок, особенно эффективно в слу-
чаях, когда необходимо задержать противника без при-
менения силы, которая может привести к  его серьёзным 
травмам. Как демонстрируют множественные исследо-
вания, данные приемы позволяют быстро и  эффективно 
устранить активное сопротивление. Сотрудникам УИС ре-
комендуется изучить базовые болевые приемы, дабы обес-
печить легкость передачи контроля над противником.

Практическое применение

На практике, обучение сотрудников УИС включает 
в себя не только освоение техники рукопашного боя, но 
и  развитие таких навыков, как быстрое реагирование 
и  оценка ситуацию. На ряде региональных семинаров, 
проводимых под руководством Министерства юстиции 
Российской Федерации, утверждено, что обучение должно 
представлять собой сочетание теории и практики.

Существует множество систематизированных курсов, 
предназначенных для обучения сотрудников УИС. На-
пример, система «Крав-Мага» фокусируется на реальных 
сценариях, что делает её особенно подходящей для нужд 
пенитенциарной службы. Практические занятия вклю-
чают отработку основных приемов в реальных ситуациях, 
что повышает уровень уверенности у сотрудников.

Важно отметить, что каждое обучение должно быть 
адаптировано к  специфике работы сотрудников УИС. 
Например, во время тренировок по рукопашному бою 
и  огневой подготовке рассматривается ситуация, когда 
необходимо нейтрализовать потенциально опасного осу-
жденного, не подвергая риску мирных граждан.

Современные исследования подтверждают, что фи-
зическая подготовка, а также умение обращаться с высо-
кими уровнями стресса, играют решающую роль в  фор-
мировании эффективных сотрудников УИС. Понимание 
боевых приемов может существенно повлиять на общий 
климат в  учреждениях и,  как следствие, на уровень без-
опасности.

Таким образом, тактики рукопашного боя служат не 
только как инструмент физической защиты, но и как сред-
ство повышения общей дисциплины и  психологической 
устойчивости сотрудников УИС. Учебные программы 
и  курсы по рукопашному бою должны обновляться 
и  адаптироваться, чтобы соответствовать современным 
условиям и  требованиям, гарантируя, что сотрудники 
УИС будут максимально подготовлены к вызовам, с кото-
рыми они могут столкнуться в своей практике.

Специфика применения боевых приемов в условиях 
исправительных учреждений

Боевые приемы борьбы, применяемые сотрудниками 
учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС), 

имеют свою специфику, обусловленную уникальными 
условиями, в  которых они действуют. Важной состав-
ляющей работы сотрудников УИС является предотвра-
щение конфликтов и  поддержание дисциплины среди 
осужденных, что требует от них не только высоких про-
фессиональных навыков, но и  специальных приемов са-
мообороны.

Одним из основных аспектов применения боевых 
приемов является необходимость быстрой и  адекватной 
реакции на потенциальные угрозы. Сотрудники УИС 
сталкиваются с  высокой степенью непредсказуемости 
в  поведении осужденных, что обуславливает необходи-
мость знания различных боевых техник. Умение мгно-
венно оценить ситуацию и  выбрать правильный прием 
может стать решающим фактором в  конфликтной си-
туации.

Применение приемов самообороны

Сотрудники исправительных учреждений нередко ока-
зываются в  условиях, требующих применения боевых 
приемов для самозащиты или задержания правонаруши-
телей. Например, в ситуации, когда нарушитель физически 
агрессивен и представляет угрозу как для самого сотруд-
ника, так и для окружающих, ключевым становится знание 
техник, позволяющих минимизировать риск травм.

Безусловно, нельзя упускать из виду факторы, влияющие 
на решение сотрудника о применении силы. К примеру, со-
гласно официальным данным Федеральной службы испол-
нения наказаний (2019), в  большинстве случаев попытки 
применения легкого физического воздействия завершались 
успешно, но это требовало от сотрудников высокой степени 
сосредоточенности и контроля своих действий.

Методы и техники

В борьбе с  преступностью существует множество 
приемов, которые сотрудники УИС могут эффективно 
применять. Техники, заимствованные из различных 
видов боевых искусств, могут быть адаптированы для ра-
боты в исправительных учреждениях.

1. Техника борьбы на ближней дистанции: К  при-
меру, техники грепплинга оказываются весьма полезными 
в условиях закрытого пространства, где важно уметь кон-
тролировать противника, избегая его ударов.

2. Специальные приемы нейтрализации: В  обучении 
сотрудников часто используются приемы самообороны, 
такие как различные захваты рук и  ног, что позволяет 
остановить агрессора без применения силы, причиня-
ющей физические травмы.

3. Групповая тактика: В  ситуациях массовых беспо-
рядков или бунтов применение групповых приемов, таких 
как построение «живого щита» с использованием коллег, 
дает возможность изолировать наиболее агрессивных 
осужденных и  предотвратить дальнейшую эскалацию 
конфликта.
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Психологические аспекты борьбы: управление 
конфликтами в профессиональной среде

В контексте работы сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы (УИС) борьба как физическая дисци-
плина сочетает в  себе не только физические приемы, но 
и глубокие психологические аспекты, позволяющие эффек-
тивно управлять конфликтами в профессиональной среде. 
По сути, понимание психологии конфликта и навыков их 
разрешения может значительно повысить уровень безопас-
ности как для сотрудников, так и для заключенных.

Психологические аспекты конфликтов в  профессио-
нальной среде УИС можно рассмотреть через призму раз-
личных теоретических моделей. Например, модель «пред-
ложения и  противодействия» выделяет пять основных 
стилей ведения конфликтов: конкуренция, избегание, 
приспособление, сотрудничество и компромисс. Каждый 
из этих стилей имеет свои плюсы и минусы, и понимание 
их может существенно помочь в конкретных ситуациях, 
с которыми сталкиваются сотрудники УИС.

Сотрудники УИС часто оказываются в ситуациях, где 
необходимо быстро реагировать на агрессивное пове-
дение заключенных. В  таких ситуациях использование 
подхода сотрудничества может превратиться в ключ к де-
эскалации конфликта. Для эффективного управления 
конфликтами необходимо развитие эмоционального ин-
теллекта. Сотрудники с высоким эмоциональным интел-
лектом более устойчивы к стрессу и лучше справляются 
с напряженными ситуациями. Эмоциональный интеллект 
включает в  себя навыки самосознания, саморегулиро-
вания, а также социальной осведомленности, что позво-
ляет более эффективно взаимодействовать в конфликтах.

Применение боевых приемов борьбы в условиях УИС 
должно быть основано на понимании психологических 
характеристик каждого конкретного случая. Например, 
резкая агрессия со стороны заключенного может ча-
стично быть вызвана психоэмоциональным состоянием 
или физиологическими факторами, такими как синдром 
отмены наркотиков. В  таком случае, физическое вмеша-
тельство может усугубить конфликт и привести к непред-
сказуемым последствиям. Поэтому иметь возможность 
оценить ситуацию и  при необходимости сменить так-
тику — дело первостепенной важности.

Ключевым аспектом эффективного управления кон-
фликтами является также обучение навыкам разрешения 
конфликтов. Для сотрудников УИС можно создать спе-
циальные тренинги, направленные на развитие навыков 
коммуникации, активного слушания и  эффективных пе-
реговоров. Американская ассоциация психологии (APA) 
подчеркивает, что подобные тренинги помогают сокращать 
количество конфликтов в учреждениях УИС, создавая ат-
мосферу взаимопонимания и доверия (APA, 2020).

В заключение, психологические аспекты борьбы 
и  управления конфликтами в  УИС требуют комплекс-
ного подхода, включающего как физическую подготовку, 
так и  психологические стратегии. Сотрудники, оснаща-
ющиеся как физическими, так и  психологическими зна-
ниями, становятся более эффективными в  своей дея-
тельности. Понимание различных стилей конфликта 
и  применение навыков эмоционального интеллекта спо-
собствуют снижению уровня агрессии и повышению без-
опасности как для работников, так и для заключенных.

Обучение и подготовка сотрудников УИС: интеграция 
боевых навыков в повседневную практику

В современном мире вопросы безопасности и поддер-
жания правопорядка становятся все более актуальными. 
Это особенно касается сотрудников уголовно-испол-
нительной системы (УИС), которые ежедневно сталки-
ваются с  различными рисками и  угрозами. Обучение 
и подготовка таких специалистов требуют не только тео-
ретических знаний, но и практических навыков, включая 
боевые приемы борьбы. Интеграция боевых навыков 
в  повседневную практику сотрудников УИС является 
важным аспектом, который может значительно повысить 
их эффективность в работе и снизить уровень риска в экс-
тремальных ситуациях.

Одним из основных подходов к обучению является ис-
пользование различных стилей борьбы, таких как самбо, 
дзюдо и грепплинг. Эти дисциплины не только развивают 
физические навыки, но и  формируют умения быстро 
принимать решения в  непростых ситуациях. Например, 
в  самбо активно используются приемы, позволяющие 
нейтрализовать противника и  контролировать его дей-
ствия, что крайне важно при задержании агрессивных 
преступников.

Кроме того, важно учитывать и специфику работы раз-
личных подразделений УИС. В отдельных случаях могут 
потребоваться уникальные приемы, адаптированные под 
конкретные условия работы. Например, в  учреждениях 
с максимальным уровнем безопасности, где вероятность 
агрессии со стороны заключенных выше, сотрудников 
обучают специфическим приемам нейтрализации угроз, 
разработанным на основе анализа реальных ситуаций.

В заключение, интеграция боевых навыков в  повсе-
дневную практику сотрудников УИС не только повышает 
их боевые способности, но и улучшает общую атмосферу 
безопасности как среди сотрудников, так и среди заклю-
ченных. Разработка профессиональных стандартов и про-
грамм подготовки, учитывающих все перечисленные ас-
пекты, является актуальной задачей для органов власти, 
ответственных за подготовку сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы.
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В данной статье рассматривается влияние гидратации и дегидратации на спортивную выносливость организма че-
ловека, а также рассматриваются рекомендации по предварительной гидратации перед физической нагрузкой.
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Гидратация — это баланс воды в  организме, необхо-
димый для нормальной работы всех систем. Вода по-

могает охлаждать тело, доставлять питательные вещества 
и выводить отходы.

Водный баланс организма играет ключевую роль в под-
держании физиологических процессов, особенно при 
физической активности. Гидратация влияет на термо-
регуляцию, транспортировку питательных веществ и вы-
ведение продуктов обмена веществ.

Выносливость — это способность организма выдержи-
вать длительные физические или умственные нагрузки, не 
снижая эффективности работы. Она зависит от того, на-
сколько эффективно организм может использовать кис-
лород и другие важные компоненты.

Гидратация является критически важным аспектом 
спортивной подготовки и  выступлений. Оптимальный 
уровень водного баланса способствует поддержанию вы-
сокой выносливости и  силы, тогда как дегидратация не-
гативно сказывается на физических и когнитивных функ-
циях спортсмена.

Дегидратация — это состояние организма, при ко-
тором он теряет больше жидкости, чем получает, что при-
водит к нарушению его нормального функционирования. 
Этот процесс затрагивает все системы тела, так как вода 
жизненно необходима для поддержания терморегуляции, 
кровообращения, доставки питательных веществ и выве-
дения отходов, что критически важно для поддержания 
организма во время физических нагрузок.

Из признаков дегидратации можно выделить следу-
ющие:

— Жажда
— Сухость во рту и на губах
— Усталость и головокружение
— Потемнение мочи (чем темнее, тем сильнее обезво-

живание)
— Снижение физической и умственной работоспособ-

ности.
Дегидратация приводит к снижению объема циркули-

рующей крови, что ухудшает доставку кислорода и  пи-
тательных веществ к мышцам, снижая их работоспособ-
ность.

Во время тренировок или соревнований организм те-
ряет воду через пот и  дыхание. Особенно это заметно 

в жару или при высокоинтенсивных нагрузках. Когда тело 
теряет воду, мышцы хуже работают, повышается риск 
травм и  перегрева. Даже небольшая потеря воды может 
снизить выносливость или привести к  негативным по-
следствиям для организма, особенно во время физиче-
ских нагрузок.

В беговых видах спорта и  триатлоне дегидратация 
может вызвать снижение выносливости, замедление ре-
акции и повышение риска теплового удара, а также судо-
роги, которые очень опасны. В командных видах спорта, 
таких как футбол и баскетбол, недостаток жидкости ухуд-
шает координацию и  скорость принятия решений. Для 
таких дисциплин, как бодибилдинг или пауэрлифтинг, 
потеря жидкости влияет на силу мышц и эффективность 
восстановления. Чтобы добиться максимальной произво-
дительности, спортсмены должны поддерживать уровень 
гидратации до, во время и после тренировки.

Предварительная гидратация помогает обеспечить 
адекватный объем плазмы крови, что критически важно 
для поддержания сердечно-сосудистой системы и термо-
регуляции.

Электролиты — это минеральные соединения, облада-
ющие электрическим зарядом. Они находятся в тканях орга-
низма и в крови в виде растворов солей. Электролиты спо-
собствуют продвижению в клетки организма питательных 
веществ и выводу из них продуктов обмена, поддержанию 
водного баланса клеток и стабилизации кислотности.

Подготовка организма к  физической нагрузке вклю-
чает предварительное потребление жидкости для обеспе-
чения нормального уровня гидратации:

— За 2–3 часа до тренировки рекомендуется выпить 
400–600 мл воды. Это позволит восполнить утреннюю или 
дневную потерю жидкости.

— За 20–30 минут до тренировки — дополнительно 
выпить 150–250 мл воды или изотонического напитка для 
улучшения электролитного баланса.

Во время физической активности тело теряет воду 
через потоотделение и дыхание, поэтому регулярное по-
требление жидкости помогает поддерживать производи-
тельность и предотвращать дегидратацию.

— Продолжительность до 60 минут: достаточно воды 
без добавления электролитов. Рекомендуется пить 150–
250 мл каждые 15–20 минут.
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— Продолжительность более 60 минут: рекомендуется 
употреблять изотонические напитки, которые содержат 
углеводы (6–8%) и электролиты (натрий, калий). Это по-
могает восполнять потерю энергии и солей.

После физической нагрузки важно восполнить потерю 
жидкости и электролитов для восстановления организма:

— Необходимо выпить 1.5 литра жидкости на каждый 
килограмм потерянной массы тела. Это значение учиты-
вает не только потери воды, но и продолжение потоотде-
ления после завершения тренировки.

— Предпочтительны напитки, содержащие натрий 
(соленую воду или изотоники), так как они стимулируют 
задержку жидкости в организме.

Эффективное управление гидратацией помогает мини-
мизировать риск обезвоживания и  улучшает производи-

тельность, особенно в экстремальных условиях тренировок 
или соревнований. Важно соблюдать баланс и  адаптиро-
вать объем потребляемой жидкости к  своим индивиду-
альным особенностям и типу физической активности.

Гидратация играет решающую роль в  поддержании 
физической выносливости и  общего состояния здо-
ровья спортсменов. Даже небольшая потеря жидкости 
может существенно ухудшить производительность, на-
рушая терморегуляцию и  кровообращение. Регулярное 
и адекватное потребление воды до, во время и после тре-
нировок способствует поддержанию водного баланса, 
предотвращает перегрев и  ускоряет восстановление ор-
ганизма. Соблюдение индивидуальных рекомендаций по-
могает минимизировать риски и  достичь максимальных 
спортивных результатов.
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Самостоятельные занятия для студентов с  гиперто-
нией направлены на улучшение общего состояния ор-

ганизма, нормализацию артериального давления и укреп-
ление сердечно-сосудистой системы. Ниже представлены 
основные подходы, рекомендации и примерный комплекс 
упражнений.

Основные принципы организации занятий

1. Индивидуальный подход
Учитываются уровень физической подготовки, стадия 

гипертонии и общее состояние здоровья. Перед началом 
занятий необходима консультация врача.

2. Постепенность нагрузки
Занятия начинаются с  легких упражнений и  посте-

пенного увеличения интенсивности. Принцип малой на-
грузки особенно важен для людей с гипертонией.

3. Контроль состояния
Во время тренировки важно следить за пульсом, ды-

ханием и  общим самочувствием. Оптимальный диа-
пазон сердечного ритма — 50–70% от максимального 
значения.

4. Регулярность
Для достижения стойкого результата тренировки про-

водятся 3–5 раз в неделю по 20–40 минут.
5. Упражнения без задержки дыхания
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Гипертоникам противопоказаны нагрузки, связанные 
с натуживанием. Упражнения выполняются с ровным ды-
ханием.

Примерный комплекс упражнений
1. Разминка (5–7 минут)
Легкие движения для подготовки организма:
Ходьба на месте — 2 минуты.
Махи руками вперед и  назад — 10 раз в  каждую сто-

рону.
Наклоны головы вправо-влево и  вперед-назад — 5–7 

раз.
2. Основная часть (15–20 минут)
Упражнения направлены на укрепление мышц и улуч-

шение кровообращения:
Медленные приседания с опорой на стул — 10–12 по-

вторений.
Подъемы рук в стороны и вверх — 10 раз.
Повороты корпуса сидя — 8–10 повторений в каждую 

сторону.
Подъем на носки стоя — 15 повторений.
Упражнение «велосипед» лежа — 1–2 минуты (по само-

чувствию).
3. Заминка и расслабление (5–7 минут)
Медленные наклоны вперед с расслаблением рук — 5–7 

раз.
Дыхательные упражнения: вдох через нос (4 секунды), 

выдох через рот (6 секунд) — 5 циклов.
Лежа на спине, глубокое дыхание с  расслаблением 

тела — 3 минуты.
Профилактика и безопасность
Регулярные занятия физкультурой помогают снижать 

уровень стресса, укреплять сосуды и улучшать кровооб-
ращение. Однако при гипертонии важно избегать:

Резких движений.
Перегревания (тренировок в  жаркую погоду или 

в душных помещениях).
Упражнений с поднятием тяжестей.
Преимущества для гипертоников
1. Снижение артериального давления за счет улуч-

шения работы сосудов.
2. Улучшение эмоционального состояния благодаря 

выработке эндорфинов.
3. Доступность: занятия можно проводить в  до-

машних условиях, без специального оборудования.
4. Улучшение физической формы: укрепление мышц 

и суставов, снижение массы тела.

Рекомендации по включению физических нагрузок 
в повседневную жизнь

Включение оздоровительной физической культуры 
в  распорядок дня студентов с  гипертонией может ока-
заться не только полезным, но и  увлекательным про-
цессом. Ниже приведены рекомендации и  дополни-
тельные советы, которые помогут разнообразить занятия 
и поддерживать мотивацию.

1. Интеграция активности в учебный день
— Перерывы на движение: Во время длительных за-

нятий или работы за компьютером каждые 30–40 минут 
выделяйте 5 минут на легкую разминку. Это могут быть 
наклоны, растяжка или прогулка.

— Использование лестниц: Отдавайте предпочтение 
подъему по лестнице вместо лифта — это укрепляет сер-
дечно-сосудистую систему.

— Ходьба до университета или по кампусу: Если по-
зволяет расстояние, пройдитесь пешком или используйте 
велосипед.

2. Выбор подходящего времени для занятий
— Утренние тренировки помогают зарядиться энер-

гией и настроиться на продуктивный день.
— Вечерние занятия расслабляют, снимают стресс 

и способствуют нормализации сна.
— Важно выбирать время, когда вы чувствуете себя 

наиболее комфортно, чтобы тренировки приносили удо-
вольствие.

3. Практика дыхательных техник
Дыхательные упражнения — важная часть физической 

активности для гипертоников:
— Методика «4–7–8»: вдох через нос на 4 секунды, за-

держка дыхания на 7 секунд, медленный выдох через рот 
на 8 секунд. Повторите 5–7 раз.

— Дыхание с сопротивлением: вдох через нос, а выдох 
через сжатые губы, чтобы создать сопротивление. Это 
упражнение улучшает насыщение тканей кислородом.

4. Групповые занятия и социальная мотивация
Занятия в группе или с друзьями помогают поддержи-

вать мотивацию:
— Участвуйте в  оздоровительных мероприятиях 

в университете или спортивных клубах.
— Присоединяйтесь к  группам по интересам, таким 

как йога, пилатес или скандинавская ходьба.
5. Использование современных технологий
— Приложения для тренировок и  шагомеры помогут 

отслеживать физическую активность, ставить цели и ви-
деть прогресс.

— Онлайн-занятия или видеоуроки позволяют зани-
маться под руководством опытных инструкторов из лю-
бого места.

6. Сбалансированный режим дня
Для повышения эффективности занятий важно соблю-

дать:
— Режим сна: спите не менее 7–8 часов в день, чтобы 

организм успевал восстанавливаться.
— Правильное питание: употребляйте больше овощей, 

фруктов, продуктов, богатых калием и магнием, которые 
полезны для сердечно-сосудистой системы.

— Гидратацию: пейте достаточное количество воды, 
особенно после физических нагрузок.

7. Мотивация и поддержка
— Фиксируйте свои достижения в  дневнике трени-

ровок. Это может быть количество пройденных шагов, 
время выполнения упражнений или общее самочувствие.
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— Награждайте себя за успехи: например, прогулкой 
на свежем воздухе, новым спортивным инвентарем или 
отдыхом с друзьями.

— Помните, что даже небольшие шаги в сторону здо-
рового образа жизни приносят пользу и  делают вклад 
в ваше благополучие.

Внедрение этих рекомендаций в повседневную жизнь 
способствует не только укреплению здоровья, но и повы-
шению качества жизни, эмоционального фона и успевае-
мости студентов. Главное — регулярность и удовольствие 
от процесса.

Совет: Начните с  небольших изменений, таких как 
10-минутные прогулки или легкая гимнастика утром. 

Постепенно увеличивайте интенсивность и  длитель-
ность занятий, и они станут неотъемлемой частью вашей 
жизни.

Заключение

Оздоровительная физическая культура — это на-
дежный способ улучшения качества жизни студентов 
с гипертонией. Благодаря индивидуальному подходу, ре-
гулярным тренировкам и  соблюдению правил безопас-
ности она становится эффективным инструментом для 
профилактики и лечения заболевания, поддержания фи-
зического и психологического благополучия.
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Каждому важно понимать, какое значения имеют для 
нас наши глаза. Благодаря зрению мы видим мир, ко-

торый нас окружает, и  получаем большую часть инфор-
мации. Однако в наши дни глаза находятся в постоянном 
напряжении из-за работы, чтения, смартфонов, ноутбуков 
и т. д. Со временем острота зрения снижается. Человек уже 
не может видеть во всех красках мир без вспомогательных 
предметов: очков или линз. Сейчас нарушением зрения 
страдает от 1,9 до 3,4 миллиардов человек во всём мире.

Самым распространенным нарушением является 
миопия. Миопия — это аномалия рефракции, при ко-
торой конъюгированный фокус сетчатки находится 
в  некоторой конечной точке спереди в  глазу, когда глаз 
не аккомодирует. Миопия — это непропорциональный 
тип рефракции глаза, при котором, параллельные лучи 
света фокусируются перед сетчаткой, и  на сетчатке об-
разуется круг рассеивания света. Термин «миопия» про-

исходит от греческого слова, которое означает «прибли-
жающийся к  глазу». Проявлением является размытое 
изображение объектов, расположенных на большом рас-
стоянии, из-за чего популярен термин «близорукость». 
Миопия имеет три степени: слабую, среднюю и сильную. 
Здоровый глаз может легко фокусироваться на объектах, 
расположенных на разном расстоянии. Но если человек 
постоянно рассматривает объекты, находящиеся близко, 
то мышцы, отвечающие за фокусировку на таком рас-
стоянии, подвергаются перенапряжению. которые по-
могут снять напряжения с глаз и снизить риск дальней-
шего снижения зрения.

При миопии противопоказаны такие виды спорта, как 
бег, катание на лыжах, верховая езда, бокс, тяжелая атле-
тика. Можно заниматься плаванием, ходьбой, прогулки на 
велосипеде. Такие занятие ведут к улучшению кровотока 
глаз, и глазные мышцы начинают работать.
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Для того, чтобы упражнения лечебной физической 
культуры действительно работали и  приводили к  улуч-
шению зрения, важно соблюдать несколько правил:

1. Выполнять упражнения, которые задействуют все 
отделы организма;

2. Регулярно выполнять комплекс упражнений;
3. Постепенно увеличивать нагрузку;
4. Выполнять комплекс упражнений лечебной физи-

ческой культуры вместе с гимнастикой для глаз.
Комплекс упражнений при миопии. В лечебной физ-

культуре существуют упражнения на расслабление мышц. 
При их выполнении сознательно снижается тонус раз-
личный групп мышц.

1. Упражнения на расслабление мышц поясницы:
Первое: лечь на спину и  положить руки на пол ладо-

нями вниз, затем медленно начать разворачивать правое 
бедро до упора, не отрывая спину от поверхности, не-
много задержаться и  вернуться в  исходное положение. 
То же самое повторить с другой стороны. Выполнить это 
упражнение по восемь подходов на каждую сторону.

Второе: встать прямо, поставить ноги на ширине 
плеч. Затем согнуть руки в локтях, поднять их на уровень 
плеч. Начать медленно отводить руки назад, расправляя 
грудные мышцы. Выполнить такое упражнение десять 
раз.

Третье: лечь на живот, ладони положить перед грудью, 
начать поднимать корпус, опираясь на руки. Затем задер-
жаться в этой позиции на несколько секунд и вернуться 
в исходное положение. Повторить пять раз. Упражнение 
нужно выполнять медленно, не доводя до боли в  пояс-
нице.

2. Упражнения на расслабление всей спины:
Первое: лечь на живот, руки положить вдоль тела, 

а ноги соединить. Затем необходимо медленно начать от-
рывать тело от пола, поднять руки, замереть на несколько 

секунд и  вернуться в  исходное положение. Выполнять 
упражнение восемь раз.

Второе: в положении стоя руки поставить на пояс, на-
чать отводить локти назад до ощущения растяжения и за-
мереть в  таком положении на несколько секунд, потом 
вернуться в исходное положение. Выполнять упражнение 
можно от двенадцать до пятнадцати раз.

Третье: лечь на пол, положить руки вдоль тела и начать 
сгибать ноги, аккуратно подтягивая к себе стопы. Потом 
медленно вернуться в  исходное положение. Повторить 
упражнение можно двенадцать раз.

3. Упражнения на расслабление мышц шеи:
Первое: в положении стоя, руки расположить вдоль ту-

ловища. Затем сжать ладони в кулак, напрячь мышцы рук, 
выпрямить спину и замереть на тридцать секунд. Потом 
расслабить руки и спину и повторить еще несколько раз.

Второе: переложить руки, сцепленные в  замок, на за-
тылок. Нужно с  силой откинуть голову назад, при этом 
оказывать сопротивление руками. Побыть в  этом поло-
жении пятнадцать секунд, вернуться в исходное и повто-
рить упражнение пять раз.

Третье: нужно сесть на стул, выпрямить спину, затем 
медленно повернуть голову влево до ощущения растя-
жения мышц. Потом также плавно вернуться в исходное 
положение и  повторить действия в  другую сторону. 
Упражнение выполнить десять раз.

Заключение. В наше время глаза каждый день перена-
прягаются и  устают, поэтому нам нужно беречь зрение, 
пытаться поддерживать его на хорошем уровне. Важно 
уделять несколько минут в  день на пару упражнений, 
чтобы расслабить глаза. Комплекс упражнений лечебной 
физической культуры направлен не только на глаза, но 
и на другие мышцы, которые также важны для хорошего 
зрения. Его выполнение поможет снять напряжения с глаз 
и снизить риск дальнейшего снижения зрения.
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И С К УС С Т В О В Е Д Е Н И Е

Фольклорные мотивы в балете Р. К. Щедрина «Конек-Горбунок»
Чеснокова Ангелина Сергеевна, студент

Научный руководитель: Владимирова Анастасия Евгеньевна, методист, преподаватель
Курганский областной музыкальный колледж имени Д. Д. Шостаковича

«Большое «Щ» русской музыки», «Самый русский ком-
позитор», «Человек мира», «Великий Мастер», «Живой 
классик», «Гений рядом с  нами», «Человек-легенда» — так 
называют композитора Родиона Щедрина, чья художе-
ственная позиция выделяется ярким своеобразием. Он 
один из немногих, кто способен говорить новым языком, 
сохраняя бережное отношение к давно сложившимся сред-
ствам и  формам музыкального искусства. Имя Щедрина 
пользуется заслуженной популярностью в разных странах, 
его музыка любима миллионами людей во всем мире. Мало 
кто из современных композиторов получает такое при-
знание при жизни, как у нас в России, так и за рубежом.

Индивидуальность стиля, яркого и  новаторского яв-
ления отечественной музыки рубежа XX — XXI  вв. 
складывается из сочетания чуткой восприимчивости 
к  усвоению нового и  бережного, уважительного отно-
шения к традициям. По словам В. Н. Холоповой, «индиви-
дуальность и современность — альфа и омега творчества 
Родиона Щедрина» [7].

Неотделимым фактом творческой индивидуальности 
композитора является использование русской темы 
в разных воплощениях. Любовь к фольклору у Щедрина, 
по мнению В. Н. Холоповой, впитана с «молоком матери».

Работа над первым хореографическим произведе-
нием у Щедрина совпала с усиленным освоением и про-
никновением в природу русского фольклора и развитием 
собственного отношения к  народному мелосу, выраба-
тыванием собственной манеры подачи музыкального ма-
териала. Для нее характерны острота и терпкость гармо-
нического оформления с  излюбленными секундовыми 
звукосочетаниями; яркие, сочные оркестровые краски, 
создаваемые специфическим использованием некоторых 
инструментов или необычным смешением тембров; энер-
гичные упругие и  разнообразные ритмические рисунки 
с подхлестывающими остинатными фигурациями сопро-
вождения. Все это создает самобытность музыкальной 
речи композитора при характерном для его произве-
дений тех лет общем настрое музыки — яркой, солнечной, 
полной задорного юмора, динамики.

«Конька-Горбунка» Щедрин начал писать, будучи сту-
дентом IV курса, ко времени окончания консерватории 
в 1955 году балет был почти завершен. Несмотря на то, что 
композитор не имел тогда опыта в сочинении музыки по-
добного жанра, он продемонстрировал удивительное по-
нимание законов музыкальной драматургии.

Либретто «Конька» создано по мотивам одноименной 
поэтической сказки Петра Ершова, написанной в 1834 году 
на основе народных сказаний. Сюжет повествует о  вол-
шебных приключениях Ивана и его верного друга Конька-
Горбунка, который помогал исполнять сложные царские 
задания. В  итоге Конек даже спас Ивану жизнь и  помог 
ему стать расписным красавцем и  жениться на Царь-де-
вице. Авторы либретто В. Вайнонен, П. Маляревский 
и композитор внесли немало изменений в литературный 
первоисточник в соответствии с требованиями балетного 
жанра, бережно сохранив основную сюжетную линию.

В красочной и вдохновляющей партитуре балета «Ко-
нёк-Горбунок» Щедрин добился колоссальной фольк-
лорной наполненности, зрелищного и целостного действа 
с развернутыми мизансценами, неординарными характе-
рами и  обширными экспозициями. «Конёк-Горбунок» — 
это бьющая ключом жизнерадостность, атмосфера света, 
оптимизма, искрящегося веселья, мягкого юмора и победа 
добра нал злом.

Действие балета течет спокойно, неторопливо, что 
связано с обращением Щедрина к самобытному произве-
дению русской литературы, проникновением духом на-
родной сказки и  органичным слиянием музыки и  поэ-
тического содержания. Омузыкаливание русской сказки 
происходит посредством имитации звучания свирели 
и наигрышей пастухов, особых тембров голосов, горизон-
тальной народной гармонии, специфических пропорций 
ритма.

Лирико-эпический склад сочинения не исключает кон-
фликтности ситуаций и контрастности образов, которые 
и в этом балете, как в любом другом сценическом произ-
ведении, составляют основу драматургии, ее движущее 
начало. Столкновение реального, «бытового», поданного 
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юмористически, со сказочным миром образов народного 
воображения проходит красной нитью на протяжении 
всего музыкально-театрального произведения.

В балете ярко проявляется доминантное качество му-
зыкального мышления Р. Щедрина — опора на фольклор 
в  поиске новых форм, приемов исполнительства, тем-
бровой красочности. Щедрин использует типичные осо-
бенности русской народной песни. Музыка балета бук-
вально пронизана русским народными темами, которые 
получили претворение при воплощении образов реаль-
ного мира и в народно-массовых сценах. Слышатся и ли-
рические протяжные, и разудалые плясовые, хороводные 
и  величальные, колыбельные песни. В  целом, в  закон-
ченном виде частушек здесь нет, но их интонации, ритмы 
неизменно проскальзывают в  массовых танцевальных 
сценах.

Большинство мелодий написано самим композитором, 
но они близки русскому народному мелосу. Щедрин не 
стилизует и  не подражает, а  создает поистине народную 
интонацию, которая мало отличается от подлинных на-
родных мелодий в  балете. В  балете встречаются задум-
чиво-печальная тема девичьего хоровода, бойкая захва-
тывающая пляска шутов и  шутих и  плавная хороводная 
мелодия танца сенных девушек.

Характерные для русской песни народные лады, ва-
риационная форма (вариационная форма — музыкальная 
форма, основанная на видоизменениях темы, сочиненной 
композитором) в  музыке занимают в  балете основное 
место. В фантастических картинах Щедрин находит новые 
краски, свежие оркестровые звучания.

Обилие лейтмотивов, которые неоднократно видо-
изменяются, помогает композитору преодолевать сюит-

ность построения. Роль тематической связки выполняют 
темы Вступления к балету и Девичьего хоровода и даже 
«пастуший» наигрыш Ивана, повторяясь в ряде сцен. По-
добные тематические арки скрепляют законченные и, как 
правило, контрастные номера балета в  единое моно-
литное целое.

В балете намечаются новые лирические черты, получа-
ющие в дальнейшем яркое и своеобразное развитие. Эта 
направленность даст замечательные результаты, когда 
именно лирическая протяжная народная песня, русский 
причет помогут Щедрину раскрыть национальную при-
роду русского народа.

Индивидуальность языка композитора исключает при-
кладной характер его музыки, об этом свидетельствуют 
широко и колоритно разработанные массовые сцены, вы-
строенная система лейтмотивов, разнообразие средств 
выразительности для каждого героя, большая жанровая 
палитра и изобретательная оркестровка.

Звуковые эксперименты в  произведениях Р. Щедрина 
направлены также на вскрытие общих кинетических 
основ музыкальной интонации и  пластического жеста. 
Моторная природа музыкального восприятия получает 
свое практическое воплощение. Музыкальный пласти-
цизм свойственен древнейшим формам фольклорного 
творчества, он получает свое дальнейшее развитие в му-
зыке Р. Щедрина.

Показательно, что эксперименты в области музыкаль-
ного звучания проводятся Р. Щедриным в произведениях 
игровой природы. Юмористический характер таких про-
изведений позволяет раскрепоститься в  выборе средств 
музыкальной выразительности, и это становится началом 
смелого художественного эксперимента.
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Б И О Л О Г И Я

Динамика массовых видов чешуекрылых (lepidoptera) 
в Гомельском и Рогачевском районах

Азявчикова Татьяна Владимировна, старший преподаватель;
Сидоренко Анна Ивановна, выпускник

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (Беларусь)

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что чешуекрылые играют большую роль в природе и жизни че-
ловека. В результате хозяйственной деятельности человека — распашки земель, строительства городов, автодорог — 
численность многих видов бабочек значительно сократилась, а некоторые из них находятся на грани вымирания. По-
этому необходимо изучение динамики численности и  видового состава чешуекрылых на территории Гомельского 
и Рогачевского районов.

Ключевые слова: чешуекрылые, видовой состав, обилие, стационар, трофический уровень, фауна.

Отряд чешуекрылые по численности занимают третье 
место, после перепончатокрылых и жуков. По харак-

теру активности бабочки делятся на две большие группы: 
дневные и ночные. таи бабочек являются важнейшим ком-
понентом большинства биогеоценозов и в экологическом 
плане заслуживают пристального изучения. Их значение 
в наше время довольно велико: главным образом бабочек 
используют в качестве опылителей растений, также они, 
несомненно, занимают одно из первых мест в  эстетиче-
ском плане.

В ходе изучения представителей отряда Чешуекрылые 
в двух исследуемых районах было отловлено 18 семейств 
бабочек. Из них 7 семейств дневных бабочек и 10 семейств 
ночных бабочек.

Семейство Нимфалиды и  Белянки являются доми-
нантными в обоих районах. В Гомельском районе они со-
ставляют 21 и 20 особей, а, следовательно, являются сами 
разнообразными семействами среди дневных бабочек. 
Рогачевский район более разнообразный по количеству 
представителей в семействах Нимфалиды, Белянки и Бар-
хатницы (рисунок 1).

В двух исследуемых районах единично было встречено 
семейство Парусники: по 2 особи (представители дневных 
бабочек).

Среди ночных бабочек бедными по количеству особей 
являются семейства Хохлатки (5 особей). Семейство 
Серпокрылки, Волнянки и  Пальцекрылки в  Гомельском 
районе встречены не были, а Рогачевском их количество 
сводится к  следующим: Серпокрылки — 5 особей, Вол-
нянки — 2 особи и Пальцекрылки — 4 особи. В Рогачев-
ском районе семейство Моли горностаевые встречены не 

были, но в Гомельском районе их количество составило 3 
особи.

Общими видами для обоих районов являются семей-
ства Нимфалиды (Nymphalidae), Белянки (Pieridae), Го-
лубянки (Lycaenidae), Бархатницы (Satyridae), Совки 
(Noctuidae), Медведицы (Arctiidae), Коконопряды (Lasio-
campidae), Хохлатки (Notodontidae), Огневки-травянки 
(Crambidae), Бражники (Sphingiidae), Парусники (Papili-
onidae), Толостоговки (Hesperiidae) и Пяденицы (Geomet-
ridae).

Результаты статистической обработки в  программе 
Past 4.13 представлены на рисунке 2.

Полученный с помощью дисперсионного анализа, кри-
терий Фишера оказался выше табличного значения (1,18), 
о  чем свидетельствует высокий уровень р (больше, чем 
минимальный 0,05–0,0266). Это свидетельствует о  том, 
что присутствуют значительные различия между оцени-
ваемыми выборками.

В ходе исследований была произведен дисперсионный 
анализ видового богатства Lepidoptera между Гомельским 
и Рогачевским районами (2022–2023 гг.) (рисунок 3).

Исследовав видовое богатство отряда чешуекрылых 
с  помощью дисперсионного анализа, можно сказать 
о  том, что критерий Фишера оказался выше табличного 
значения F=5,203 (табличное значение 1,39), о чем свиде-
тельствует низкий уровень р (меньше, чем минимальный 
0,05–0,0257). Низкий уровень р-значения говорит о  том, 
что наблюдаемый эффект с  высокой вероятностью яв-
ляется реальным, а  не случайным. Это свидетельствует 
о  том, что присутствуют значительные различия между 
оцениваемыми выборками.
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Рис. 1. Сравнительная характеристика фауны семейств бабочек 2-х районов

Рис. 2. Численность Lepidoptera Гомельского и Рогачевского районов (2022–2023 гг.)

Рис. 3. Видовое богатство Lepidoptera Гомельского и Рогачевского районов (2022–2023 гг.)
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Рис. 4. Сравнительная характеристика распределения видов обилия Гомельского и Рогачевского районов 
(2022–2023 гг.)

На рисунке 4 представлена ранжирование видов че-
шуекрылых Гомельского и  Рогачевского районов (2022–
2023 гг.) выполненная в программе BioDiversity 2.0.

Рассмотрев динамику разнообразия сообществ чешуе-
крылых, можно прийти к выводу, что Гомельский и Рогачев-
ский районы за период исследований 2022–2023 гг. имеют 
модель логарифмически нормального распределения.

Для того, чтобы не путать разнообразия внутри одного 
местообитания или региона с разнообразием ландшафта, 
которые содержат несколько мест обитаний приняты по-

нятия альфа, бэта и гамма-разнообразия. В нашем случае 
принято бэта–разнообразие — это разнообразие между 
местообитаниями.

Для сообществ Гом6льского и  Рогачевского районов 
характерно лог-нормальное распределение обилий видов, 
но обычно эта модель указывает на большое, зрелое и раз-
нообразное сообщество. Эта модель вероятна для нена-
рушенных сообществ. Таким образом, можно сказать, 
что виды со средним обилием становятся все более часто 
встречаемыми.
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Видовой состав насекомых в сосновых лесах Брестской области (Беларусь)
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Рассмотрен видовой состав насекомых — вредителей и энтомофагов сосновых лесов Брестской области. Среди выяв-
ленных насекомых отмечено два инвазивных вида: Harmonia axyridis (Pallas, 1773) и Leptoglossus occidentalis Heidemann, 
1910. Планируется дальнейшее исследование комплекса членистоногих, связанных с основной лесообразующей породой 
Беларуси — Pinus sylvestris L.

Ключевые слова: сосна обыкновенная, фитофаги, инвазивные виды, изменение климата, усыхание деревьев

Леса в  Беларуси являются одним из основных при-
родных ресурсов и  одновременно важнейшей ча-

стью природного растительного покрова, обеспечива-

ющего стабильность экологического состояния всей 
природной среды [1]. Основой лесообразующей породой 
на территории Беларуси является сосна обыкновенная 
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(Pinus sylvestris L.)  [2]. В настоящее время под влиянием 
регионального климата отмечается усыхание сосны обык-
новенной [3]. Кроме того, в лесхозах Гомельской и Брест-
ской областей, примыкающих к  ним Старабинском 
и  Любанском лесхозах имело место беспрецедентное по 
масштабам усыхание деревьев сосны, вызванное мас-
совым размножением насекомых — вредителей леса, 
среди которых ключевую роль играли Ips acuminatus (Gyl-
lenhal, 1827) и Ips sexdentatus (Boerner, 1767) [4]. Изучение 
современного комплекса вредителей и  энтомофагов сос-
новых насаждений является важным фактором к модели-
рованию сохранения лесов Полесья под влиянием изме-
нения климата.

Материалы и методы. Материалом для исследования 
послужили собственные коллекционные сборы и наблю-
дения за период 2014–2024 гг., а также информация базы 
данных GBIF  [5]. Насекомые собирались в  соответствии 
с  классическими подходами  [6] при этом осуществлялся 
осмотр доступной кроны растений, ручной сбор и отря-
хивание. При необходимости проводили сбор повре-
жденных вегетативных и генеративных органов растений 
для детального изучения. Идентификация видов осуще-
ствлялась с  использованием специализированных опре-
делителей  [7–10]. Для изучения биологических объектов 
использовали стереомикроскоп МБС-9. Фотосъемка осу-
ществлялась фотоаппаратом Canon 1100d со сменными 
объективами и камерами смартфонов.

Результаты исследований. В условиях Брестского ре-
гиона нами обнаружены хвоегрызущие насекомые: Ly-
mantria monacha (Linnaeus, 1758), Bupalus piniaria Lin-
naeus, 1758, Macaria liturata (Clerck, 1759), Dendrolimus 
pini (Linnaeus, 1767), Sphinx pinastri Linnaeus, 1758, 
Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758); вредитель по-
бегов и  почек: Retinia resinella (Linnaeus, 1758); вреди-
тели плодов и семян: Pissodes validirostris Gyllenhal, 1835, 
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910; вредитель со-
цветий: Anthonomus phyllocola (Herbst, 1795); стволовые 
вредители: Hylobius abietis (Linnaeus, 1758), Pissodes cas-
taneus (DeGeer, 1775), Aradus cinnamomeus Panzer, 1806, 
Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758), Spondylis buprestoides 

(Linnaeus, 1758), Ips sp. На хвое и молодых побегах отме-
чались тли рода Cinara.

Среди полезных насекомых соснового леса зарегистри-
рованы: Formica rufa Linnaeus, 1761, Formica polyctena Fo-
erster, 1850, Lasius fuliginosus (Latreille, 1798), Anatis ocellata 
(Linnaeus, 1758), Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 
1763), Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758), Cocci-
nella magnifica Redtenbacher, 1843, Harmonia axyridis (Pallas, 
1773), Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758, Coccinella 
septempunctata Linnaeus, 1758 и другие.

Стоит отметить поддержание муравьями колоний 
тлей на сосне и их питание хвоегрызущими фитофагами. 
В  тоже время маломобильный комплекс представителей 
семейства Coccinellidae питался грудохоботными насеко-
мыми. Интересным является факт питания H. axyridis на 
тлях рода Cinara, так как чаще всего данный чужеродный 
вид отмечался при питании тлями на древесных и кустар-
никовых лиственных породах. Данный вид кокцинеллид 
может значительно влиять на уменьшение плотности ко-
лоний, но пока отмечается на сосне не часто. Негативное 
влияние H. axyridis обусловлено поеданием аборигенных 
видов Coccinellidae. С наступлением холодов в предзимо-
вочный период наблюдалось ежегодное скопление кокци-
неллид на кронах молодых сосен.

В настоящее время отмечается активное распростра-
нение по территории Беларуси инвазивного карантин-
ного вида — L. occidentalis, которые питаются на молодых 
шишках и  почках тем самым резко уменьшая семенной 
потенциал сосны обыкновенной.

Видовой состав комплекса насекомых, связанных 
с  сосновыми лесами, не является исчерпывающим. Не-
обходимость исследования видового состава членисто-
ногих животных и их влияния на основную лесообразу-
ющую культуру в Беларуси имеет важное хозяйственное 
значение.

Исследование проведено при финансовой поддержке 
ГПНИ «Природные ресурсы и  окружающая среда» на 
2021–2025 гг., НИР «Исследование влияния современных 
климатических изменений и антропогенного воздействия 
на сосновые биогеоценозы Беларуси».
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Введение

Галактоземия — заболевание из группы наслед-
ственных, характеризующееся нарушением обмена уг-
леводов, в  результате чего в  организме происходит на-
копление избыточного количества галактозы, а  также ее 
метаболитов [4, с. 6]. Что приводит к тяжелым осложне-
ниям: катаракта, двигательные нарушения, речевые труд-
ности, когнитивный дефицит, задержка роста, первичная 
недостаточность яичников или задержка полового созре-
вания у  девочек и  женщин  [10, с.  34]. Данная патология 
может развиться при мутациях генов, в  результате чего 
возникает дефицит одного из трех ферментов: галак-
токиназы, эпимеразы или галактозо-1-фосфат-урадил-
трансферазы. Эти три фермента необходимы для осуще-
ствления реакций превращения галактозы в глюкозу. Их 
нарушение приводит к развитию одного из видов галак-
тоземии [2, с. 236, 4, с. 6, 9, с. 2, 12, с. 3].

Частота встречаемости галактоземии разнится в  за-
висимости от стран и  среди представителей разных эт-
носов. Самый высокий показатель у  представителей ев-
ропеоидной расы. Среди новорожденных в Соединенном 
Королевстве и  Ирландии данный показатель составляет 
от 1:16 000 до 1:44 000. В  Западной Европе распростра-
ненность патологии находится в  пределах от 1:23 000 до 
1:44 000. В США галактоземия встречается с частотой от 
1:40 000 до 1:60 000. Заболеваемость среди представителей 
стран Азии и Африки относительно низкая [12, с. 2]. Бла-
годаря массовому неонатальному скринингу удалось вы-

явить, что в  Российской Федерации частота встречае-
мости галактоземии равна 1:20 000 [4, с. 6].

Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 
22.03.2006 №  185 «О  массовом обследовании новоро-
жденных детей на наследственные заболевания» в нашей 
стране проводят исследование крови новорожденных на 
наследственные заболевания, которые собраны в 5 групп: 
адреногенитальный синдром, галактоземия, врожденный 
гипотиреоз, фенилкетонурия, муковисцидоз. Данное ре-
шение было принято для раннего выявления данных но-
зологических форм, быстрого начала терапии, профи-
лактики инвалидности и развития тяжелых осложнений, 
и, самое главное, уменьшения летальности [5, 7].

Цель

Изучить содержание галактозы в  крови новоро-
жденных детей на примере Приморского краевого пери-
натального центра.

Сравнить концентрацию галактозы у новорожденных 
в зависимости от их клинико-морфометрических параме-
тров (масса, пол, гестационный возраст).

Задачи исследования

1. Анализ литературных источников, чтобы изучить 
распространенность галактоземии среди новорожденных.

2. Изучить данные о проведенном неонатальном скри-
нинге в Приморском крае.
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Методы исследования

1. Анализ профильной литературы и медицинской до-
кументации.

2. Статистический анализ, выполненный с  помощью 
электронных таблиц и графиков Microsoft Office Excel 2020 
и программного пакета для статистического анализа «Sta-
tistica 12.0».

Функции галактозы и её роль в развитии 
патологического состояния человека

Галактоза — это моносахарид из группы гексоз, явля-
ется изомером глюкозы  [1, с.  373]. Галактоза в  ходе це-
почки реакций превращается в глюкозу, поэтому входит 
в  ряд важнейших для организма источников энергии  [2, 
с.  236]. Выполняет ряд жизненно важных функций: уча-
ствует в  образовании мембран клеток, миелинизации 
нейронов  [4, с.  6]. При нарушении метаболизма галак-
тозы вследствие мутации генов ферментов, участвующих 
в  ее синтезе  [6, с.  33], происходят патологические изме-
нения в  органах и  системах организма  [4, с.  6], так как 
происходит увеличение ее уровня в  организме, а  также 
накопление метаболитов галактозы: галактозо-1-фос-
фата и  галактиола  [2, с.  236, 11, с.  4]. Накопление галак-
тозо-1-фосфат считается главным патогенетическим фак-
тором  [4, с.  7], фермент откладывается в  печени, мозге 
и почках, что, в свою очередь, приводит к повреждению 
этих органов [2, с. 237, 11, с. 5, 12, с. 4].

Неонатальный скрининг уровня галактозы 
у новорожденных

Клинически значимое содержание общей галактозы 
варьирует от 7 до 20 мг/дл в зависимости от страны [4, с. 6]. 
Такой широкий диапазон значения связан с различиями 
в подтверждающей диагностике и ограниченным числом 
стран, в  которых проводят скрининг галактоземии. Это 
связано с несколькими причинами: диагноз часто можно 
поставить на основе клинических проявлений, высокий 
процент ложноположительных результатов, а  также ча-
стое возникновение осложнений, несмотря на раннюю 
диагностику. Для постановки диагноза при проведении 
неонатального скрининга можно анализировать общую 
концентрацию галактозы в  крови или проверить актив-
ность галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы. Большая 
часть скрининговых центров проверяют первый показа-
тель, а второй измеряют в качестве теста второго уровня, 
некоторые — оба. При анализе активности ГАЛТ воз-
можно получение ложноположительного результата, так 
как на активность данного фермента влияет ряд других 
ферментов. Помимо этой причины ложноположительные 
результаты могут возникать при других патологических 
состояниях (врожденные портосистемные шунты, глико-
геноз XI типа [9, с. 6]. В России не существует документа, 
регулирующего данный показатель, поэтому каждая лабо-

ратория самостоятельно определяет диапазон и критиче-
ский показатель уровня галактозы [4, с. 6, 12, с. 3]. В ла-
боратории Приморского краевого перинатального центра 
критическим является значение общей лактозы 8,1  мг/
дл, при получении данного результата необходимо про-
вести повторное тестирование, а  также перевести ре-
бенка на смесь, которая не содержит галактозу, отказав-
шись от грудного молока, так как в его составе находится 
дисахарид лактоза, состоящая из глюкозы и галактозы [2, 
с. 236, 3, с. 11, 6, с. 35, 9, с. 5]. Помимо этого проводят мо-
лекулярно-генетическое обследование, а также определя-
ется активность фермента галактозо-1-фосфат-урадил-
трансферазы (ГАЛТ), чтобы определить форму [3, с. 11, 9, 
с. 5, 12, с. 4].

Этиология и классификация галактоземии

Галактоземия — это генетически обусловленное за-
болевание, связанное с  мутациями в  генах, кодирующих 
ферменты, участвующие в  обмене галактозы. В  зависи-
мости от типа мутации заболевание классифицируют на 
несколько типов:

1. Галактоземия I типа (классический вариант) — воз-
никает в результате мутации в гене GALT, картированном 
на 9p13.3, в  результате чего в  дефиците находится фер-
мент ГАЛТ Частота встречаемости среди новорожденных 
США составляет 1:53 554 [4, с. 7]. Помимо этого варианта 
к  галактоземии I  типа относят галактоземию-Дуарте.  [4, 
с. 7, 9, с. 3, 12, с. 3].

2. Галактоземия II типа — развивается из-за мутации 
в гене GALK1, картированном на 17q25.1, поэтому проис-
ходит уменьшение фермента галактокиназы [4, с. 7, 9, с. 4, 
12, с. 4]. Наиболее распространенная форма среди ново-
рожденных цыганского населения Болгарии и Боснии. Ча-
стота встречаемости от 1:22 000 до 1:50 000.

3. Галактоземия III типа — обусловлена мутациями 
в  гене GALE, картированном на 1р36.11, в  связи с  чем 
дефицитным становится уридин-дифосфат-галакто-
зо-4-эпимераза. Частота встречаемости среди европео-
идной расы 1:70 000 и  1:6700 среди африканских мла-
денцев [4, с. 7, 9, с. 5, 12, с. 4].

Клиническая картина и осложнения, лечение

Наиболее хорошо изученная и  тяжелая форма галак-
тоземии — это классический тип. Его основными клини-
ческими проявлениями являются: симптомы поражения 
печени: желтуха, увеличение печени в  размерах, изме-
нение печеночных проб, изменения в системе свёртывае-
мости крови; диспепсический синдром; задержка роста, 
а также нарушения интеллекта и мышления, могу встре-
чаться судорожный синдром и  вялое состояние боль-
ного [8, с. 182]. Также для галактоземии I типа характерно 
развитие в дальнейшем ряда тяжелых осложнений, таких 
как катаракта (распространенность от 21 до 30%), за-
держка роста (33% женщин, 12% мужчин), дефекты речи 



«Молодой учёный»  .  № 49 (548)   .  Декабрь 2024  г.366 Медицина

(31–65%), когнитивный дефицит (45%), двигательный де-
фицит (18–50%), а  также преждевременная недостаточ-
ность яичников (80%), а также низкая минеральная плот-
ность костной ткани (до 26%) [4, с. 8, 8, с. 183, 10, с. 34].

Основной метод терапии на данный момент — диетоте-
рапия. При постановке диагноза галактоземия в первую оче-
редь необходимо назначить пациенту безлактозную смесь, 
а также следить за назначением лекарственных средств па-
циенту, они не должны содержать галактозу. Для детей стар-
шего возраста при введении прикорма родителям необхо-
димо очень внимательно изучать упаковку продукта на 
наличие в нем галактозы. Безопасная доза галактозы 5 мг на 
100 г. Полностью исключаются все молочные продукты: от 
грудного молока до продуктов с  казеином, а  также расти-
тельные источники галактозидов, например, бобовые, шо-
колад, шпинат и источники нуклеопротеинов, а именно суб-
продукты, например, печень [4, с. 23, 8, с. 183, 9, с. 7].

Методическая часть

Клиническая характеристика пациентов и дизайн 
исследования

Ретроспективный анализ данных скрининга 1149 
детей, рожденных в пределах Приморского края и прохо-
дящих обследование в ГБУЗ «ПКПЦ» в период с марта по 
апрель 2024 года.

В зависимости от исследуемых параметров новоро-
жденные разбивались на 2 группы:

1. При исследовании концентрации галактозы в зави-
симости от веса ребенка дети были разделены на группу 
с нормальным весом (>2500 г.) (1022 чел.) и группу с недо-
весом, куда вошли как дети с низкой (1000 г.> x <2500 г.), 
так и с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) (<1000 г.) 
(74 чел.) (Рис. 1).

Рис. 1. Распределение новорожденных в зависимости от массы тела

Рис. 2. Распределение новорожденных в зависимости от гестационного возраста
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2. При исследовании концентрации галактозы в зави-
симости от гестационного возраста дети были разделены 
на доношенных (>37 недель гестации) (982 чел.) и недоно-
шенных (<37 недель) (114 чел.) (Рис. 2).

3. При исследовании концентрации галактозы в зави-
симости от пола дети были разделены соответственно по 
полу на мальчиков (537) и девочек (559) (рис. 3)

Статистическая обработка результатов исследования

Для оценки полученных данных, их сравнения и выяв-
ления зависимостей были использованы электронные таб-
лицы и графики Microsoft  Offi  ce Excel 2020 и программный 
пакет для статистического анализа «Statistica 12.0».

Проверка соответствия показателей нормальному за-
кону распределения производилась по критерию Колмо-
горова — Смирнова. Было установлено, что концентрация 
галактозы соответствует нормальному закону распреде-
ления.

Сравнение двух независимых выборок производилось 
с помощью критерия Колмогорова — Смирнова, уровень 
значимости для которого значился p <0.05.

Результаты представлены в виде медианы и межквар-
тильного расстояния — Me (Q25; Q75).

Результаты

В результате исследования был проведен анализ содер-
жания галактозы в сыворотке крови детей в зависимости 
от срока гестации, массы тела и пола (Таблица 1).

В результате проведенного исследования, показано, 
что концентрация галактозы у детей нормального веса со-
ставляет 1.69 (1.03;2.45), что ниже, чем у  детей с  низкой 
массой тела (3.24(2.29;4.37). Показано статистически зна-
чимое различие между группами 1 и 2 (p <0,001). (Рис. 4)

Если анализировать концентрацию галактозы у детей 
с  гестационным возрастом >37 нед — 1.7 (1.03;2.45), что 
ниже, чем у  детей с  гестационным возрастом <37 нед —

Рис. 3. Распределение новорожденных по полу

Таблица 1. Концентрация галактозы в различных группах

Пол
Референтные значенияМ Д

N Me (Q25; Q75) N Me (Q25; Q75)
галактоза 537 1.65(1.0;2.49) 559 1.84 (1.11;2.61)

<8,1 мг/дл

Возраст
Норма Недоношенные

N Me (Q25; Q75) N Me (Q25; Q75)
галактоза 982 1.7 (1.03;2.45) 114 2.85 (1.32;4.13)*

Вес
Норма Низкая масса тела

N Me (Q25; Q75) N Me (Q25; Q75)
галактоза 1022 1.69 (1.03;2.45) 74 3.24(2.29;4.37)**

Примечание:
* — значимость различий по сравнению с недоношенными детьми, p <0,05;
** — значимость различий по сравнению с детьми с низкой массой, p <0,05
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2.85 (1.32;4.13). Показано статистически значимое раз-
личие между группами (p <0,001).

Концентрация галактозы у девочек — 1,84 (1.11; 2.61), 
что выше показателя у мальчиков — 1,65 (1.0; 2.49). Пока-
зано статистически незначимое различие (p >0,1).

Таким образом, при исследовании концентрации га-
лактозы у новорожденных с различной массой тела была 
выявлена статистически значимая разница между двумя 
группами. Повышенная концентрация галактозы обнару-
жена у детей с низкой и экстремально низкой массой тела, 

Рис. 5. Концентрация галактозы у новорожденных в зависимости от гестационного возраста

Рис. 4. Концентрация галактозы у новорожденных в зависимости от массы тела
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хотя показатели и в первой, и во второй группе укладыва-
ются в референсное значение.

При анализе концентрации галактозы у  новоро-
жденных разного гестационного возраста было также об-
наружено статистически значимая разница. Повышенный 
уровень галактозы характерен для недоношенных детей 
в отличие от детей доношенных. Но оба показателя укла-
дываются в норму.

При исследовании концентрации галактозы у новоро-
жденных разного пола статистическая разница не значима.

Выводы

1. Концентрация галактозы в  сыворотке крови за-
висит от массы тела новорожденного. У  детей с  низкой 
и ЭНМТ данный показатель в 1,91 раз больше, чем у детей 
с нормальной массой тела.

2. Концентрация галактозы у  недоношенных детей 
в 1,67 раз больше, чем у доношенных детей.

3. Связь между концентрацией галактозы и полом но-
ворожденного ребенка не была выявлена.
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Заболевания ЖКТ среди студентов медицинского университета
Власова Анастасия Андреевна, студент;

Гордеев Антон Сергеевич, студент;
Абдуганиева Севара Фарходовна, студент

Уральский государственный медицинский университет (г. Екатеринбург)

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
представляют собой одну из наиболее распростра-

нённых патологий в мире [4]. В РФ смертность от гастро-
энтерологических заболеваний занимает третье место 
после сердечно-сосудистых и  онкологических, и  дости-
гает 0,08%  [8]. Значительный вклад в  смертность в  этой 
группе вносят алкогольные заболевания печени (45%), 
среди мужчин данный показатель почти вдвое выше, чем 
среди женщин [11]. Острый панкреатит и болезни подже-
лудочной железы являются причиной смерти 17% гастро-
энтерологических пациентов [1].

Летальность при заболеваниях кишечника зачастую 
связана с  запущенными воспалительными процессами. 
Так, например, аппендицит и  инфаркт кишечника зани-
мают по 4% среди смертей от болезней ЖКТ, а  язва же-
лудка, несмотря на её распространенность, лишь в  10% 
случаев становится причиной летального исхода  [3]. 
Среди хронических, но не угрожающих жизни заболе-
ваний ЖКТ наиболее часто встречается хронический 
гастрит, поражающий до 80–90% пациентов по всему 
миру [6]. Причиной воспалительных процессов в желудке 
выступает бактерия Helicobacter pylori, которой инфици-
рованы, по разным данным, 62–94% взрослых пациентов 
в России [9].

Сейчас хорошо известно, что истоки заболеваний ор-
ганов пищеварения у взрослых нередко лежат в подрост-

ковом, юношеском возрасте. За последние 10  лет отме-
чается увеличение заболеваемости в  три раза, весомый 
вклад в  росте заболеваемости принадлежит подросткам 
15–17  лет (43,8%), а  также взрослым и  старшему поко-
лению — 12,9% и  7,9% соответственно  [5]. Значительное 
распространение заболеваний ЖКТ у  взрослых опреде-
ляет актуальность диагностики и  лечения их на ранних 
стадиях, поэтому раннее выявление лиц юношеского 
и  молодого возраста с  хронической патологией органов 
пищеварения, своевременное этапное лечение при их дис-
пансеризации позволит предупредить развитие тяжелых 
и осложненных форм среди взрослого населения.

Учитывая актуальность данной проблемы, мы поста-
вили перед собой задачу изучить факторы риска, оказыва-
ющие влияние на формирование гастроэнтерологической 
патологии у лиц юношеского и молодого возраста.

Цель: изучить заболевания ЖКТ среди студентов ме-
дицинского университета.

Объект исследования: заболевания ЖКТ среди сту-
дентов медицинского университета.

Предмет исследования: факторы, способствующие 
развитию заболеваний ЖКТ и  их распространённость 
среди студентов.

Методы исследования: библиографический метод, си-
стемный анализ; социологический метод; метод матема-
тической обработки информации.
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Материал и методы исследования

Исследование проводилось на базе Уральского государ-
ственного медицинского университета (УГМУ) и  вклю-
чало анкетирование студентов 5-го курса, имеющих забо-
левания ЖКТ. Целью опроса было выявление факторов, 
способствующих возникновению и  обострению заболе-
ваний ЖКТ у студентов. Всего в опросе приняли участие 
30 респондентов, которые заполнили онлайн-анкету, со-
зданную с использованием Google Forms. Анкета, разра-
ботанная нами для проведения исследования, включала 
следующие блоки вопросов:

1. Диагностированное заболевание и симптомы — ре-
спонденты указывали имеющиеся диагнозы, связанные 
с  заболеваниями ЖКТ, а  также описывали характерные 
симптомы.

2. Предполагаемые причины заболевания — вопросы 
были направлены на выявление факторов, которые, по 
мнению респондентов, могут способствовать ухудшению 
их состояния: стрессы, учебные нагрузки, вредные при-
вычки, режим дня.

3. Режим и характер питания — в этом разделе участ-
ники описывали частоту приемов пищи, соблюдение ре-
жима питания, а также особенности питания в условиях 
учебной нагрузки и адаптации к академическому распи-
санию.

4. Пищевые предпочтения и  способы приготовления 
пищи — вопросы касались выбора продуктов, частоты 
употребления жирной, острой, жареной пищи, а  также 
способов ее приготовления.

Собранные данные были обработаны с  использова-
нием статистических методов для выявления корреляций 
между предполагаемыми причинами и  наличием забо-
леваний ЖКТ у  студентов. Анкета была полностью ано-
нимной, что позволило участникам свободно выражать 
мнения и предоставлять данные о состоянии своего здо-
ровья. В  результате исследования были сформированы 
рекомендации по питанию для студентов.

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе исследования установлено, что у  24,4% сту-
дентов (n=7) диагностированы хронические заболевания 
пищеварительной системы, тогда как 35,2% (n=11) не 
имеют патологии ЖКТ. Около 40,4% (n=12) участников 
отметили симптомы, характерные для заболеваний пи-
щеварительной системы, хотя диагноз у них отсутствует. 
Наиболее распространённым диагнозом является хрони-
ческий гастрит, выявленный у 21,1% (n=6) студентов.

Учитывая, что не у  всех студентов с  симптомами 
ЖКТ установлен диагноз, исследование охватывало не 
только частоту обострений, но и  распространённость 
симптомов, их частоту, а  также возможную связь с  ха-
рактером питания. Симптомы заболеваний ЖКТ наблю-
даются у  73,7% (n=22) опрошенных. Наиболее частыми 
проявлениями были вздутие и  метеоризм (36,7%, n=11), 

запоры и диарея (32,6%, n=10), изжога (28,1%, n=8), боль 
в эпигастральной области (24,8%, n=7), тошнота и рвота 
(21,1%, n=6), отрыжка (15,6%, n=5), тяжесть в эпигастрии 
(15,2%, n=5), и горечь во рту (7,8%, n=2). У 97% студентов 
наблюдалось от двух до пяти симптомов.

Симптомы связывались с  нарушением режима пи-
тания (53%, n=16) и  погрешностями в  диете (например, 
употреблением жирной, острой, копчёной пищи, фаст-
фуда и перекусов всухомятку) у 50% (n=15). Другие при-
чины включали потребление газированных напитков, 
стресс, алкоголь и курение.

Чтобы изучить влияние характера питания на частоту 
симптомов, студенты были разделены на три группы: 
предпочитающие «домашнюю еду», любители фастфуда, 
и  смешанная группа, где совмещаются домашняя еда, 
фастфуд и полуфабрикаты. Симптомы, возникающие «не-
сколько раз в неделю», наблюдались у  23,5% (n=7) сту-
дентов второй группы, тогда как у  студентов первой 
группы такой частоты достигли лишь 3,7% (n=1). Более 
39,6% (n=12) студентов, предпочитающих домашнюю еду, 
не испытывают симптомов ЖКТ.

Анализируя режим питания, выделено три группы: 
49,2% (n=15) питаются 3–6 раз в день, 16,3% (n=5) — 1–2 
раза в  день, 34,4% (n=10) — нерегулярно. Частота появ-
ления симптомов «несколько раз в  неделю» отмечена 
у 18,3% (n=6) студентов с нерегулярным питанием, 13,5% 
(n=4) с режимом 3–6 раз в день и 6,8% (n=2) с режимом 
1–2 раза. При этом в группе 3–6 раз в день 27,1% (n=8) не 
имеют симптомов, аналогичный показатель в группе 1–2 
раза составил 27,3% (n=3), а  в  нерегулярной группе — 
25,8% (n=3). Также рассматривались предпочтительные 
способы приготовления пищи. Выделены две группы: сту-
денты, выбирающие варёную, тушёную или паровую еду, 
и  студенты, предпочитающие жареную пищу. У  первых 
частота симптомов «несколько раз в  неделю» составила 
13,0% (n=4), у  вторых — 16,8% (n=5). Симптомы, прояв-
ляющиеся «несколько раз в  месяц», встречались у 24,9% 
(n=7) в первой группе и 33,7% (n=10) во второй.

По пищевым предпочтениям студенты делились на три 
группы:

1) предпочитающие диетическую пищу,
2) жареную и копчёную пищу,
3) острую и солёную пищу. Симптомы «несколько раз 

в  неделю» наблюдались у  11,0% (n=3) студентов первой 
группы, 13,7% (n=4) второй группы и 21,2% (n=6) третьей 
группы.

В результате исследования установлено, что у  24,4% 
(n=7) студентов диагностирована хроническая патология 
пищеварительной системы, при этом симптомы заболе-
ваний выявлены у 73,7% (n=22) студентов. Таким образом, 
можно предположить, что реальный уровень заболевае-
мости может быть выше за счёт недиагностированных 
заболеваний. Во-первых, это связано с  отсутствием вре-
мени у  обучающихся из-за высокой учебной нагрузки. 
Во-вторых, с тем, что многие не придают значения первым 
симптомам. Стоит помнить, что эффективность и  ско-
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рость лечения большинства заболеваний органов пище-
варения во многом зависят от своевременности их выяв-
ления и качества медицинской помощи.

Для снижения заболеваемости целесообразно прово-
дить санитарно-просветительную работу среди студентов, 
акцентируя внимание на необходимости ежегодного про-
хождения профилактических осмотров и диспансеризации 
раз в три года для ранней диагностики патологий органов 
и систем. Помимо диспансеризации, при появлении первых 
симптомов со стороны пищеварительной системы необхо-
димо обращаться к терапевту и гастроэнтерологу для все-
сторонней диагностики и лечения заболевания.

Заключение

Заболевания ЖКТ являются одной из наиболее зна-
чимых и распространённых групп патологий, затрагива-
ющих значительное число людей как в  России, так и  во 
всём мире. В  РФ заболевания ЖКТ занимают третье 
место по уровню смертности, что подчеркивает их суще-
ственное влияние на здоровье населения.

Немаловажным аспектом является рост заболевае-
мости ЖКТ среди молодёжи, который отмечается в  по-
следние десятилетия. Неправильное питание, стресс, ку-
рение и  злоупотребление алкоголем, инфицирование 
Helicobacter pylori — играют ключевую роль в  развитии 
гастроэнтерологических патологий. Все вышесказанное 
подчёркивает важность ранней диагностики и профилак-
тики заболеваний ЖКТ, особенно среди подростков.

В рамках работы было проведено практическое исследо-
вание, в результате которого установлено, что у 24,4% (n=7) 
студентов медицинского университета диагностирована 
хроническая патология пищеварительной системы, наи-
более распространённым диагнозом среди которых явля-
ется хронический гастрит, выявленный у 21,1% (n=6) сту-
дентов. Симптомы заболеваний ЖКТ наблюдаются у 73,7% 
(n=22) респондентов. Основными факторами, способству-
ющими развитию симптомов, являются нарушения режима 
питания и  погрешности в  диете, а  частота симптомов су-
щественно зависит от характера питания. Симптомы чаще 
возникают у студентов с нерегулярным питанием, а также 
у тех, кто предпочитает фастфуд и острую пищу.
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Влияние COVID-19 на щитовидную железу
Паринцева Александра Романовна, студент

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького

Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19) — это пандемия нового тысячелетия. COVID-19 может вызывать как 
легочное, так и системное воспаление, потенциально определяя полиорганную дисфункцию. Данные о взаимосвязи между 
COVID-19 и щитовидной железой появляются и быстро увеличиваются с марта 2020 года. Известно, что щитовидная 
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железа и вирусная инфекция со связанными с ней воспалительно-иммунными реакциями находятся в сложном взаимо-
действии. SARS-CoV-2 использует ACE2 в сочетании с трансмембранной протеазой серин 2 в качестве ключевого моле-
кулярного комплекса для инфицирования клеток-хозяев.

Ключевые слова: COVID-19, щитовидная железа

Цель: выявить влияние коронавирусной болезни на 
щитовидную железу.

Результаты:
С момента появления коронавирусной болезни 

(COVID-19) в 2019 году ученые и медицинские работники ак-
тивно изучают ее влияние на различные системы организма. 
Одним из менее изученных, но важных аспектов является 
взаимодействие COVID-19 со щитовидной железой. В данной 
статье мы рассмотрим, как коронавирус может влиять на 
функции щитовидной железы, а  также какие последствия 
могут возникать у пациентов, перенесших COVID-19.

COVID-19 — инфекционное заболевание, вызванное 
коронавирусом SARS-CoV-2.

Щитовидная железа-эндокринный орган, вырабаты-
вающий гормоны тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3) 
и  кальцитонин. Эти гормоны необходимы для нормаль-
ного функционирования практически всех органов и си-
стем организма.

Механизмы воздействия SARS-CoV-2 на щитовидную 
железу

1. Прямое воздействие вируса
Коронавирус SARS-CoV-2 проникает в  клетки через 

рецепторы ангиотензин-превращающего фермента 2 
(ACE2). Эти рецепторы присутствуют в  тканях щито-
видной железы, что делает её потенциальной мишенью 
для вируса. Прямое инфицирование клеток щитовидной 
железы может вызывать воспаление (тиреоидит) и нару-
шать её нормальную работу.

2. Цитокиновый шторм
COVID-19 часто вызывает гиперактивный иммунный 

ответ, известный как «цитокиновый шторм». Это со-
стояние связано с  избыточным высвобождением воспа-
лительных молекул (цитокинов), которые могут повре-
ждать ткани щитовидной железы.

Такое воспаление может привести к  развитию под-
острого тиреоидита — временного состояния, сопрово-
ждающегося болью в области щитовидной железы, повы-
шенной утомляемостью и гормональными сбоями.

3. Изменение уровней гормонов
При COVID-19 нередко наблюдаются аномалии 

в уровнях гормонов щитовидной железы:
— Снижение Т3 и Т4 может быть связано с тяжелым 

течением инфекции. Это состояние называется «нетирео-
идная болезнь» или синдром низкого Т3.

— В редких случаях может наблюдаться временный 
гипертиреоз из-за разрушения клеток щитовидной же-
лезы и выброса гормонов в кровь.

4. Аутоиммунные реакции
Инфекция может стимулировать иммунную систему 

таким образом, что она начинает атаковать собственные 

ткани организма, включая щитовидную железу. Это может 
спровоцировать или усилить аутоиммунные заболевания:

— Болезнь Хашимото (гипотиреоз) — хроническое 
воспаление, приводящее к  снижению функции щито-
видной железы.

— Болезнь Грейвса (гипертиреоз) — чрезмерное про-
изводство гормонов щитовидной железы.

5. Стресс и сопутствующие факторы
Стресс, связанный с заболеванием COVID-19, а также 

воздействие лекарственных препаратов, таких как глюко-
кортикоиды, применяемых для лечения тяжелых случаев, 
могут дополнительно нарушить функцию щитовидной 
железы.

Подострый тиреоидит-это инфекционное гранулема-
тозное заболевание щитовидной железы с  деструкцией 
тиреоцитов.

Во время начальной фазы подострого тиреоидита воз-
никает гипертиреоз (повышение уровня гормонов щи-
товидной железы). Это происходит при повреждении 
фолликулов щитовидной железы антителами, которые 
вырабатываются в ответ на поражение вирусом. Но кроме 
атаки вируса, они атакуют и  ткани организма — щито-
видную железу. Поврежденные фолликулы не могут син-
тезировать новые гормоны, а  секреция ТТГ подавляется 
механизмами отрицательной обратной связи.

Клинические проявления: клинические проявления 
обычно начинают проявляться на 15–16 сутки.

У пациентов появляется отечность лица, жалобы на 
сухость кожи, депрессивные настроения, нарушение кон-
центрации внимания, повышение веса, снижение темпе-
ратуры тела, учащенное сердцебиение, повышенная пот-
ливость, слабость, нарушение стула (склонность к диарее), 
перепады настроения.

В анализах крови низкий ТТГ, высокие Т4 и Т3 и вы-
сокая СОЭ.

В 60% случаев гипертиреоз перерастает в  гипотиреоз 
из-за истощения гормонов щитовидной железы.

Гипотиреоз может проявляться утомляемостью, оте-
ками, запорами, набором массы тела.

В крови будет повышен ТТГ, снижен Т4 и  Т3, СОЭ 
стремится к снижению, но может оставаться выше нормы.

По мере снижения воспаления происходит восстанов-
ление фолликулов и  синтеза гормонов щитовидной же-
лезы, этот процесс означает фазу восстановления после 
подострого тиреоидита.

Таким образом, происходит возвращение к  нор-
мальной функции щитовидной железы, и  вся эта фаза 
может длиться от одного до шести месяцев.

Атипичный тиреоидит — это форма без боли в шее, об-
наруженная у пациентов с COVID-19.
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Действительно, атипичный тиреоидит биохимически 
характеризуется низкими концентрациями ТТГ и  T3 
вместе с  нормальными или повышенными концентра-
циями T4, что является синонимом «тироксинового ти-
реотоксикоза».

Как упоминалось выше, у  пациентов с  COVID-19 
в  легкой форме отсутствие боли в  шее может быть свя-
зано с лимфопенией.

В отличие от классического и связанного с COVID-19, 
атипичный тиреоидит чаще наблюдался у пациентов муж-
ского пола, и это может быть частично объяснено гендер-
ными различиями в  иммунных сигнатурах, связанных 
с ACE2 на уровне щитовидной железы.

Выводы:
SARS-CoV-2 может вызывать дисфункцию щито-

видной железы, которая обычно обратима, в  том числе 
субклинический и атипичный тиреоидит. Пациенты с за-

болеваниями щитовидной железы в  анамнезе не под-
вержены более высокому риску заражения или пере-
дачи SARS-CoV-2, а  дисфункция щитовидной железы 
в  анамнезе не способствует более тяжелому течению 
COVID-19. Однако неясно, может ли низкий уровень сво-
бодного трийодтиронина, наблюдаемый у тяжелобольных 
пациентов с  COVID-19, ухудшить клиническое течение 
заболевания и, следовательно, может ли приём трийодти-
ронина быть средством для снижения этого риска. Глюко-
кортикоиды и гепарин могут влиять на секрецию и изме-
рение гормонов щитовидной железы, что может привести 
к  ошибочному диагнозу дисфункции щитовидной же-
лезы в тяжёлых случаях COVID-19. Узлы щитовидной же-
лезы с  высоким риском требуют тонкоигольной аспира-
ционной биопсии без промедления, в то время как другие 
не срочные диагностические процедуры и  терапевтиче-
ские вмешательства следует отложить.
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Классификация сколиотических деформаций (обзор литературы)
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В данной статье проведен анализ классификации различных форм сколиозов. Определены показания и противопока-
зания к хирургическим методам лечения сколиотической болезни у детей и подростков.

Ключевые слова: анализ, сколиоз, классификации, дети и подростки, хирургия.

Classification of scoliotic deformities (literature review)

The article analyzes classification of scoliotic disease various form. Determined indications and contraindications for surgical 
treatment of scoliotic disease in children and adolescents.

Keywords: analyze, scoliosis, classification, children and adolescents, surgery.

Сколиотические деформации или сколиоз — явля-
ется общим термином, объединяющим обширную 

группу многоплоскостных структуральных боковых ис-

кривлений позвоночника, нередко сочетающихся с гипер-
кифозами и  гиперлордозами. Каждое отдельное искрив-
ление, отлично от остальных по своему происхождению, 
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патогенезу, тяжести проявлений и  характеру сопутству-
ющей патологии, а,  следовательно, требует применения 
собственных уникальных методов лечения с  их индиви-
дуальной эффективностью, рисками и исходами.

Следует помнить, что хирургическое лечение сколиоза 
не несет патогенетической направленности, а  является 
скорее лечебно-профилактической попыткой коррекции 
и  стабилизации прогрессирования отдельных патологи-
ческих проявлений заболевания. В значительной степени 
механистический подход к лечению травматичен и всегда 
становится причиной функциональных ограничений, по-
этому на первом месте стоит оправданность действий хи-
рурга, не только с позиций физиологии, но и в морально-
этическом и социальном аспекте.

Целью хирургического лечения сколиотических ис-
кривлений, является «3D-коррекция» деформация по-
звоночника и  грудной клетки, восстановление са-
гиттального и  фронтального баланса, достижение 
надежного синтеза позвонков, подвергнутых инструмен-
тальному воздействию при максимальной сохранности 
функций [1], [2], [3]. Принципы лечения основываются на 
его медико-социальной оправданности, эффективности 
и  безопасности, доступности, минимизации утраты ак-
тивности и  физиологических функций, достижении 
ранней мобилизации и  скорого возвращения пациентов 
к нормальному функционированию без ограничений.

Показания к  хирургическому лечению были установ-
лены рядом исследователей еще на начальных этапах раз-
вития инструментальной хирургии сколиоза, однако до 
сих пор отдельные их составляющие остаются темой для 
дискуссий при изучении идиопатический сколиоз [3, 4, 7, 
15, 14, 16, 12]. Существуют общепринятые критерии по-
казаний, тем не менее, решение о выполнении коррекции 
и  спондилодеза должно приниматься персонифициро-
вано, опираясь на индивидуальные особенности этио-
логии, патофизиологии болезни и  широких социальных 
различий для каждого конкретного пациента [16].

Традиционными показаниями к  операции являются 
сколиотические искривления с величиной угла Кобба ос-
новной сколиотической дуги, которая превышает 45–50 ° 
при скелетной зрелости, или которая превышает 40–45 ° 
градусов у пациентов при незавершенном росте. Данные 
критерии были избраны на том основании, что искрив-
ления более 45º-50º прогрессируют даже после скелетной 
зрелости  [14, 16]. Грудопоясничные искривления, дости-
гающие 50º-60 ° в  период зрелости, рекомендуется опе-
рировать по причине асимметрий туловища и смещения 
позвонков [16]. В отношении показаний при S-образных 
сколиозах с равновеликими дугами и искривлений пояс-
ничной локализации нет однозначных решений, поэтому 
рекомендуется следовать тактике сдержанного консерва-
тизма. В подобной ситуации и при пограничных состоя-
ниях всегда следует учитывать мотивацию пациента и его 
законных представителей, настойчиво желающих или не 
желающих исправить сколиотическое искривление хи-
рургическим путем, особенно если величина угла Кобба 

основной сколиотической дуги находится в сомнительной 
зоне и исчисляется 35º-45º [12].

По данным различных авторов есть все основания со-
гласиться с вышеуказанными причинами и доводами, из-
ложенными в  литературе, в  связи с  чем целесообразно 
рассматривать показания к осуществлению плановой хи-
рургии сколиоза средней степени тяжести при величине 
угла Кобба 40–60º как относительные [5].

Система классификаций идиопатический сколиоз яв-
ляется элементами стандартизации и заключаются в том, 
чтобы помочь систематизировать проявления болезни, 
для облегчения профессионального понимания и  сопо-
ставления результатов лечения, упрощения контактов, ру-
ководства стратегией избранного способа лечения и про-
гнозирования исходов.

На основании трех различных возрастных пиков кли-
нической манифестации идиопатический сколиоз, ко-
торые связаны с периодами бурного роста позвоночника, 
определено три группы; инфантильный идиопатический 
сколиоз — в возрасте до 3-х лет; ювенильный — в возрасте 
от 3 до 10 лет и подростковый — от 10 до 18 лет [8].

Классификация грудных искривлений, предложенная 
King H. A. с соавторами, выделяла 5 основных типов ско-
лиоза и принципиально отличалась от предыдущих клас-
сификаций  [9]. Она была создана для того, чтобы обос-
новать распространение спондилодеза на поясничные 
сегменты позвоночника при планировании хирургиче-
ского вмешательства грудного сколиоза. Классификация 
позволяла сохранить интактным поясничный отдел по-
звоночника при исправлении грудного сколиоза, рас-
считывая на самокоррекцию дуги поясничного проти-
воискривления, что зачастую не только снижало риск 
развития псевдоартрозов, прогрессирования обеих ско-
лиотических дуг в  отдалённом периоде, но и  предотвра-
щала развитие дисбаланса туловища. Lonstein с  соавт. 
в  1994 предложили классификацию, рассматривающую 
семь вариантов сколиотических деформаций, которая не 
содержала каких-либо практических рекомендаций по 
тактике лечения сколиоза в связи с чем, почти не приме-
нялась на практике [11]. Conrad с соавт. в 1998 году выде-
ляли в своей классификации 21 вариант деформаций, ко-
торые были сведены к 11 типам, имеющим по 2 варианта 
согласно правой и  левой сторон. Классификация также 
систематизировала и давала представление о частоте рас-
пределения тех или иных видов сколиоза на основе ста-
тистики, однако представляла большей частью теоретиче-
ский интерес [6].

Классификация Lenke L. G. с  соавт. являлась алго-
ритмом выбора уровней спондилодеза при планировании 
хирургической коррекции сколиотической деформации 
позвоночника. Она позволила систематизировать 48 раз-
личных типов деформаций, включая все типы сколиоти-
ческих дуг и сагиттального профиля грудного отдела по-
звоночника [10]. В настоящее время большое количество 
публикаций ссылаются на эту классификацию и  можно 
считать ее достаточно эффективной, поскольку после 
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ее широкого внедрения значительно снизилось количе-
ство тактических вариантов хирургического лечению ско-
лиоза, однако она в малой степени учитывала состояние 
сагиттального контура [10].

Классификация SRS для деформаций позвоночника 
у  взрослых использует множество параметров, таких 
как расположение первичной дуги, поясничный дегене-
ративный модификатор, модификатор глобального ба-
ланса, модификатор деформации позвоночника взрослых, 
SRS определение регионов и критерии типов больших дуг. 
Классификация (Пекинского Объединенного Медицин-
ского Колледжа) (PUMC16) принимает во внимание вра-
щательную деформацию сколиоза и  основана на место-
положении вершин дуг сколиоза, величине и  гибкости 
деформации, степени выраженности апикального вра-
щения позвонков и наличии грудопоясничного кифоза. Она 
определяет более строгие критерии селективного грудного 
синтеза для пациентов с двойной кривизной с грудопояс-
ничными и поясничными искривлениями менее 45 ° и гиб-
костью более 70%, при апикальном вращении позвонков 
менее, чем 2-го класса по Nash и Moe [13]. Несмотря на пе-
речисленные преимущества и  универсальность, данная 
классификация слишком громоздка для клинического при-
менения и имеет ряд недостатков, среди которых наиболее 

важным следует признать использование нестандартизи-
рованных методов определения мобильности сколиоза.

Богатая на события эволюция многочисленных си-
стем классификации идиопатический сколиоз, среди ко-
торых почти половина используется клиницистами и по 
сей день, свидетельствуют о  том, что на данный момент 
нет классификации, которая бы удовлетворяла все по-
требности клиницистов. Большинство классификаций 
не дает однозначных ответов на ключевые вопросы в от-
ношении того, в  каких случаях достаточно ограничи-
вать коррекцию задним позвоночным инструментарием, 
а  когда необходимо выполнять заднюю и  переднюю сег-
ментарную мобилизацию, торакопластику, различные 
вертебротомии и транспозицию спинного мозга, для того 
чтобы добиться социально значимой коррекции и  избе-
жать осложнений? Какие из критериев следует применять, 
чтобы можно было персонифицировано предложить эф-
фективную и  безопасную тактику лечения? Отсутствие 
методов стандартизированной, персонифицированной 
оценки степени мобильности деформации, сроков и сроч-
ности показаний для определения стратегии и  тактики 
лечения, — вот тот ряд вопросов, на которые должна да-
вать ответ классификация. К сожалению, на этот счёт мы 
не обнаружили чётких ответов в современной литературе.
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Теплова Дарья Владимировна, студент

Научный руководитель: Стасенкова Юлия Владимировна, кандидат биологических наук, доцент
Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И. И. Иванова

В данной статье рассматривается феохромацитома у собак, которая представляет собой редкое, но серьезное забо-
левание, связанное с образованием катехоламин-продуцирующей опухоли в надпочечниках. В статье рассматриваются 
клинические проявления, диагностика и  лечение этого заболевания. Обсуждается, что феохромоцитома может про-
являться непредсказуемыми скачками уровня гормонов, что затрудняет диагностику и может привести к внезапной 
смерти животного. Упоминается, что ультразвуковое исследование стало важным инструментом для выявления опу-
холей надпочечников, однако окончательный диагноз требует гистологического анализа. Приведены три клинических 
случая успешного хирургического вмешательства, подчеркивающие необходимость внимательного изучения состояния 
собак с подозрением на феохромоцитому. Статья акцентирует внимание на важности раннего выявления и своевремен-
ного лечения феохромоцитомы для повышения шансов на выздоровление.

Ключевые слова: феохромацитома, новообразование надпочечников, катехоламин-продуцирующая опухоль, клини-
ческий случай.

В настоящей статье речь будет идти о  феохромоци-
томе. Игнатенко Н. А. пишет: «Феохромоцитома яв-

ляется катехоламин-продуцирующей нейроэндокринной 
опухолью, которая локализуется преимущественно в моз-
говом слое надпочечников» [1, с. 40]. Иначе говоря, это но-
вообразование надпочечника, которое может продуциро-
вать катехоламины.

Катехоламины у собак — это адреналин, норадреналин 
и  допамин. У  здоровых животных выделение гормонов-
катехоламинов увеличивается в ответ на физическую ак-
тивность, стрессовые ситуации, во время оперативных 
вмешательств, при снижении уровня сахара в крови (ги-
погликемия), уменьшении объема циркулирующей крови 
(гиповолемия) и других подобных состояниях. Таким об-
разом, здоровый организм регулирует выработку катехол-
аминов надпочечниками в зависимости от ситуации.

В ветеринарной медицине существует устоявшееся 
мнение, что феохромацитома — крайне редкое заболе-
вание. Однако практика показывает, что это не так. Как 
и  в  случаях с  некоторыми другими заболеваниями фео-
хромацитома считается редким заболеванием из-за того, 
что ее редко диагностируют. Это связано, во-первых, 
с тем, что феохромацитома не имеет характерных клини-
ческих проявлений, а во-вторых, с низкой осведомленно-
стью ветеринарных врачей о её существовании.

Отсутствуют и  постоянные отклонения показателей 
крови или мочи, которые могли бы указать на возможный 

диагноз. Клинические проявления феохромоцитомы за-
висят от уровня избыточной секреции катехоламинов, 
размера опухоли, её распространения на окружающие 
ткани и  возможного метастазирования. Секреторная 
активность опухоли по выработке катехоламинов не-
предсказуема, что затрудняет прогнозирование частоты 
эпизодов катехоламиновых кризов. Отсутствуют и посто-
янные отклонения показателей крови или мочи, которые 
могли бы указать на возможный диагноз. Этим феохромо-
цитома и опасна [2].

Клинические симптомы заболевания могут возникать 
неожиданно и непредсказуемо, поэтому ни ветеринар, ни 
хозяин собаки не всегда способны их вовремя распознать. 
Владелец может столкнуться с  ситуацией, когда его пи-
томец, который до этого был здоров, вдруг падает и уми-
рает без видимых причин.

Вопрос заключается в том, как можно заподозрить бо-
лезнь, если она проявляется так разнообразно и непред-
сказуемо, что может привести к гибели животного еще до 
того, как будет диагностирована?

Феохромоцитома вызывает резкие и непредсказуемые 
скачки уровня гормонов (норадреналина и  адреналина) 
в  крови собаки. Это похоже на то, как если бы живот-
ному время от времени делали инъекции этих веществ 
в различных дозах. Однажды уровень гормона может под-
няться настолько высоко, что это приведет к  внезапной 
остановке сердца.
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Это заболевание не обладает специфическими кли-
ническими проявлениями и  постоянными изменениями 
в  анализах крови и  мочи, поскольку секреция катехол-
аминов опухолевыми клетками происходит нерегулярно 
и с разной частотой. У пациентов описаны случаи, когда 
такие выбросы происходят как редко (один раз за не-
сколько месяцев), так и очень часто (до 30–40 раз в день). 
Из-за этого исследование уровня катехоламинов в крови 
неэффективно, ведь они остаются в  кровотоке лишь ко-
роткое время после выделения.

Кроме того, клинические признаки воздействия кате-
холаминов на различные органы и ткани очень неспеци-
фические и  зависят от количества рецепторов, отвеча-
ющих на них в этих тканях.

Избыток катехоламинов со стороны сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем может привести к следующим 
симптомам — учащенное дыхание, одышка, затрудненное 
дыхание, кашель, плохая переносимость физической на-
грузки, учащенное сердцебиение (тахикардия), нарушение 
сердечного ритма (аритмия), носовое кровотечение и вне-
запная потеря зрения.

Нервно-мышечная система может отреагировать сла-
бостью, тревогой, дрожью, судорогами, бесцельным пере-
движением и спутанностью сознания.

Желудочно-кишечный тракт может пострадать от 
рвоты, диареи, боли в животе и увеличения его объема.

Если вышеуказанные клинические симптомы пол-
ностью отсутствуют, помочь выявить феохромоцитому 
может ультразвуковое исследование. С  развитием вете-
ринарной медицины и  активным использованием уль-
тразвукового исследования визуализация надпочечников 
больше не является редкостью, несмотря на их небольшие 
размеры и специфическое расположение.

В связи с этим частота выявления новообразований над-
почечников возрастает. Обзорное УЗИ брюшной полости 
включает исследование надпочечников, поэтому сегодня 
часто опухоли надпочечников обнаруживают случайно, без 
прямых показаний к исследованию этих органов.

К сожалению, кроме гистологического анализа, других 
точных методов для определения того, является ли опу-
холь надпочечника феохромоцитомой, не существует. Од-

нако это не означает, что любое новообразование в надпо-
чечнике требует немедленного удаления. Целесообразно 
провести анализ мочи на соотношение норметанефрина 
и  креатинина, обратить внимание на возможные сим-
птомы (хотя они могут быть неспецифическими), а также 
регулярно наблюдать за развитием опухоли. Если при-
знаков, указывающих на феохромоцитому, становится 
больше, то первым выбором лечения обычно является 
операция по удалению поражённого надпочечника.

Операция связана с высоким риском из-за возможных 
скачков давления, аритмии и  кровотечений. Когда хи-
рург удаляет опухоль, она может выделять большое ко-
личество катехоламинов, вызывая изменения давления 
и пульса, что усложняет задачу для анестезиолога. Однако 
лечение дает шанс на выздоровление, тогда как без него 
опухоль гарантированно приведет к  смерти из-за роста, 
распространения или избытка гормонов.

В 2024 году у меня было три пациента с выявили с под-
твержденными гистологическими исследованиями фео-
хромоцитомами. Владельцы ни одной из собак не обраща-
лись к эндокринологу с жалобой на опухоль надпочечника. 
Диагностика феохромоцитомы во всех трёх случаях нача-
лась с УЗИ, где обнаружили опухоли надпочечников.

До моего повторного обследования всем трём собакам 
уже делали УЗИ брюшной полости в  других клиниках. 
Только у одной собаки в заключении описали надпочеч-
ники и образование в одном из них. Владельцы знали об 
опухоли и регулярно её контролировали. В двух других за-
ключениях раздел «надпочечники» отсутствовал.

У собаки породы родезийский риджбек Бостона, 
11 лет, обнаружили феохромоцитому. На плановой вакци-
нации заметили изменения в форме живота и мышечной 
массе (рисунок 1), хотя владельцы отмечали лишь повы-
шенный аппетит. В  рамках УЗИ была визуализирована 
крупная опухоль левого надпочечника (4,91 см * 2,71 см), 
которая уже инвазировала (проросла) на 1,20  см в  кау-
дальную полую вену, частично нарушая ток крови по ней. 
Также симптомы и результаты анализа мочи указывали на 
синдром Кушинга и  феохромоцитому. Опухоль удалили 
вместе с  пластикой сосуда, операция прошла успешно, 
и сейчас с собакой всё в порядке.

 

Рис. 1. Родезийский риджбек Бостон до операции
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Еще один наш пациент — Боня, 11-летний кобель по-
роды ши-тцу — поступил к хирургу с травмой лапы и аб-
сцессом. Владельцы заметили увеличение жажды, моче-
испускания, снижение аппетита, неоформленный стул 
и  тремор. Хирург направил животное на УЗИ брюшной 
полости, где обнаружили опухоль левого надпочечника 
размером 2,63*1,40 см, сдавливающую каудальную полую 
вену. У  Бони диагностировали артериальную гипер-
тензию и  феохромоцитому, подтвержденную анализами 
мочи и гистологией. Опухоль удалили успешно (рисунок 
2), состояние собаки сейчас хорошее.

И третий наш пациент — собака Прохор, самец, 13 лет, 
цвергшнауцер. Прохор был единственной собакой среди 
всех пациентов, чьи хозяева знали о наличии образования 
в его левом надпочечнике. Год назад, еще до моего приема, 
во время ультразвукового исследования в другой клинике 
была обнаружена опухоль. В течение этого времени Про-
хору регулярно делали УЗИ, чтобы отслеживать изме-
нения размера образования. Удалять надпочечник сразу 
не рекомендовалось, поскольку у  собаки отсутствовали 
симптомы заболевания, а  показатели норметанефрина 
и креатинина в моче не указывали на наличие феохромо-
цитомы. Кроме того, опухоль была небольшой, не про-
являла признаков злокачественности и  оставалась ста-
бильной в размерах.

Однако через год очередное УЗИ показало, что размер 
опухоли увеличился на 70%, и появились новые признаки, 
которые могли свидетельствовать о  ее злокачественном 
характере. Мы решили не проводить повторный анализ 

мочи на содержание норметанефрина и  креатинина, так 
как независимо от того, вырабатывала ли опухоль гор-
моны, она требовала удаления из-за высокого риска он-
кологии.

Единственным симптомом болезни у  Прохора была 
артериальная гипертензия, которая была обнаружена при 
осмотре. Операция по удалению надпочечника прошла 
успешно, хотя возникли небольшие осложнения: уме-
ренная кровопотеря во время операции (переливания 
крови не понадобилось) и  появление свищевого отвер-
стия в  месте наложения наружных швов. Сейчас со-
стояние Прохора стабилизировалось. Гистологический 
анализ подтвердил, что опухоль действительно была фео-
хромоцитомой.

Таким образом, исходя из вышесказанного, феохро-
моцитома является редким, но опасным заболеванием, 
которое характеризуется образованием катехоламин-
продуцирующей опухоли в  надпочечниках. Это заболе-
вание может проявляться непредсказуемыми клиниче-
скими симптомами — учащенное сердцебиение, одышка, 
слабость и другие, что затрудняет его диагностику. Часто 
феохромоцитома выявляется случайно при ультразву-
ковом исследовании, так как у  нее нет специфических 
проявлений. Лечение обычно включает хирургическое 
удаление опухоли, что связано с  высокими рисками, но 
может привести к выздоровлению. В статье описаны кли-
нические случаи, подтверждающие важность ранней диа-
гностики и  наблюдения за состоянием собак с  подозре-
нием на феохромоцитому.
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Рис. 2. Надпочечник с опухолью, который удалили у Бони



“Young Scientist”  .  # 49 (548)  .  December 2024 381Geology

Г Е О Л О Г И Я

Особенности системы разработки многопластовых 
месторождений Устюртского региона

Закиров Азамжон Алимджанович, доктор технических наук, профессор;
Игамбердиева Лобар Зоировна, кандидат технических наук, доцент;

Норкулов Шохбозбек Самандар угли, старший преподаватель;
Адхамжонов Дoстонбек Шавкатжон угли, студент

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова (Узбекистан)

Последние годы нефтегазодобывающая отрасль Уз-
бекистана характеризуется снижением текущих 

запасов углеводородного сырья, а  остаточные запасы 
разрабатываемых месторождений, в  основном, пе-
решли в категорию трудноизвлекаемых с точки зрения 
ухудшения геологопромысловых параметров пласта 
и усложнения технологи их извлечения на завершающей 
стадии.

В условиях падения добычи природного газа на ос-
новных месторождениях Узбекистана и сокращения при-
роста запасов за счёт вновь открываемых месторождений, 
актуальным становится повышение коэффициента из-
влечения газа (КИГ) разрабатываемых месторождений 
и, особенно, с трудноизвлекаемыми запасами.

Рациональная разработка месторождений углеводо-
родов зависит от стратегии освоения и  эффективности, 
принятых технических и технологических решений по их 
эксплуатации, а также геолого-технических мероприятий 
по снижению потерь пластовой энергии, которые не-
обходимо вырабатывать с  учетом горно-геологических 
условий залегания на каждой стадии разработки.

Многие месторождения природного газа Узбеки-
стана характеризуются многопластовостью, особенно 
в Устюртском регионе [1]. В промысловой практике сло-
жились следующие подходы к эксплуатации таких место-
рождений. Во-первых, эксплуатация каждого продуктив-
ного пласта осуществляется самостоятельными сетками 
скважин, во-вторых одной скважиной эксплуатируются 
единым фильтром два или три пласта одновременно. 
Меньшее распространение в республике получила одно-
временно-раздельная эксплуатация (ОРЭ) двух и  более 
пластов одной скважиной, посредством их разделения 
пакерными устройствами  [2]. Не смотря технико-эконо-
мические преимущества ОРЭ: уменьшается общее число 
добывающих скважин; сокращается протяженность про-
мысловых газосборных трубопроводов; ускоряется ввод 

в эксплуатацию новых продуктивных пластов; уменьша-
ются капитальные вложения в  строительство скважин 
и,  соответственно, промысловое их обустройство; со-
кращается численность обслуживающего персонала  [2]. 
Ограниченное применение ОРЭ на месторождениях Узбе-
кистана обусловлено сложностью регулирования параме-
тров технологических режимов работы скважин в совме-
щаемых пластах. Кроме того, ОРЭ затрудняет проведение 
исследований отдельных пластов, воздействие на приза-
бойную зону с целью увеличения их продуктивности, ре-
монтные работы в  скважине, требует увеличения числа 
наблюдательных скважин для регулирования систем раз-
работки пластов [2, 5].

Выбор объектов для одновременной эксплуатации 
или ОРЭ двух пластов одной скважиной зависит от со-
става газа продуктивных горизонтов, их термобариче-
ских условий и расстояния по вертикали между пластами, 
режима их разработки. Эксплуатация единым фильтром 
нескольких пластов возможна, если близки составы их 
газов, невелика разность давлений и  температур, рас-
стояние между пластами не большее 10 м, одинаковы ре-
жимы эксплуатации залежей и скважин [2].

По состоянию на 01.01.2024 г. на месторождении 
Арслан пробурены 28 скважин, из них 12 (скв. 1–12) раз-
ведочные и 16 (скв. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33) эксплуатационные. Текущий действу-
ющий фонд включает 18 скважин (скв. 2, 8, 9, 10, 12, 16, 
17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33), в 7 из них реа-
лизована предложенная проектом ОПЭ  [3] система од-
новременной эксплуатации одной скважиной двух (скв. 
8, 16, 31, 33) или трёх (скв. 19, 25, 32) продуктивных пла-
стов. Последнее обстоятельство позволило, помимо суще-
ственной экономии капитальных затрат на бурении экс-
плуатационных скважин, ускорить освоение большинства 
из выделенных в подсчёте запасов [4] продуктивных гори-
зонтов ГКМ Арслан (таблица 1).
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На 01.0.2024 г из ГКМ Арслан отобрано — 1899,1 млн м3 
газа или 6,06% от его балансовых запасов, в т. ч. извлечено 
74,48 тыс. т или 9,16% от его геологических запасов [3].

Разработкой охвачены 9 продуктивных горизонтов J2
6, 

J2
12, J2

14, J2
16, J1

3, J1
4а, J1

5, J1
5а, J1

6, J1
7, с промышленными запа-

сами категории С1 и участки двух горизонтов J2
18, J1

2с запа-
сами категории С2.

В консервации находятся промышленные запасы го-
ризонтов J2

17, J2
18 и  J1

3 из-за отсутствия газодобывающих 
скважин.

Эксплуатация скважин ГКМ Арслан осложняется на-
личием пластовой воды в  добываемом газе с  самого на-
чала его разработки, в  связи с  изначально высокой во-
донасыщенностью пластов  [1]. В  начале разработки при 
высоких пластовом давлении и дебитах скважин вода вы-
носится с забоя добываемым газом [5]. Со снижением де-
битов в  процессе разработки ГКМ Арслан, имеет место 
выбытие скважин из эксплуатации по причине их об-
воднения  [3]. Для продления срока эксплуатации таких 
скважин рекомендуется ввод низконапорных ДКС, что 

также позволит увеличить выработанность запасов экс-
плуатируемого объекта [1].

Выводы:
1. Месторождение Арслан характеризуется сложным 

геологическим строением и включают нескольких этажей 
газоносности.

2. При формировании Устюртстких залежей, к  ко-
торым относятся ГКМ Арслан, имеет место высокая на-
чальная водонасыщенность. В этой связи пластовая вода 
присутствует в добываемом газе на любом режиме работы 
скважин с самого начала разработки скважин.

3. Срок эксплуатации скважин можно увеличить, 
устанавливая надлежащие параметры технологического 
режима работы с  минимальным выносом жидкости, на 
базе результатов ГДИ.

4. С самого начала разработки месторождений 
Устюртского региона необходимо предусмотреть уста-
новку низконапорных ДКС, позволяющих продлить экс-
плуатацию скважин и тем самым, увеличить выработан-
ность запасов эксплуатируемого объекта.
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Таблица 1. Характеристика фонда скважин ГКМ Арслан на 01.01.2024 г.

Состояние скважин Количество Номера скважин
Всего 28

Действующие 18
Действующие скв.-объекты 28
В том числе по горизонтам:

J26 3 8, 10, 18
J212 2 8, 25
J214 3 12, 25, 31
J216 3 22, 28, 31
J217 - -
J218 - -
J12 2 25, 32
J13 - -
J14a 2 2, 32
J15 9 9, 16, 17, 19, 24, 27, 29, 32, 33
J15a 3 16, 19, 33
J16 1 19
J17 - -

Ожидание КРС 3 5, 23, 30
Контрольные 4 1, 3, 4, 21

Ликвидированные 3 6, 7, 11
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Под системой разработки понимается определенный 
порядок выполнения подготовительных и очистных 

работ, увязанный в пространстве и во времени.
Выбор системы разработки определяется многими 

факторами, среди которых следует назвать: мощность 
и  строение разрабатываемого пласта полезного ископае-
мого; его угол падения; крепость пород, слагающих пласт, 
и крепость вмещающих пород; строение непосредственной 
и  основной кровли и  устойчивость пород, их слагающих; 
газоносность и обводненность пласта и вмещающих пород; 
нарушенность пласта и пород; глубина разработки и др.

Система разработки должна обеспечивать:
— безопасность трудящихся, занятых на подготови-

тельных и очистных работах;
— получение высоких технико-экономических показа-

телей (в частности, минимальной себестоимости добычи 
и максимальной производительности труда);

— минимальный, научно обоснованный уровень по-
терь полезного ископаемого в недрах.

В настоящее время исследователями предложено до-
вольно много классификаций систем разработки, каждая 
из которых позволяет классифицировать системы разра-
ботки по тем или иным важным, с точки зрения исследо-
вателя, признакам.

Все системы разработки классифицируются по одному 
основному и трем дополнительным признакам. Основной 
признак классификации — разделение пласта на слои. По 
этому признаку все системы разработки делятся на две 
группы:

— системы разработки без разделения пласта на слои;
— системы разработки с разделением пласта на слои.
Сущность систем разработки с разделением пласта на 

слои заключается в  том, что каждый выделенный слой 
разрабатывается как самостоятельный пласт. Основным 
фактором, определяющим отнесение системы разра-
ботки к одной из указанных выше групп, является мощ-
ность пласта. При мощности пласта до 3,5 м применяются 
системы разработки без разделения пласта на слои. При 
мощности пласта более 6–7 м применяются системы раз-
работки с  разделением пласта на слои, а  при мощности 
пласта от 3,5 до 6–7 м возможно применение систем раз-
работки как с разделением на слои, так и без разделения.

Системы разработки без разделения на слои часто 
называют системами разработки с  выемкой пласта на 
полную мощность. При этом имеется в  виду не соотно-
шение геологической и  вынимаемой мощности пласта, 
а лишь тот факт, что система разработки не предусматри-
вает выделения слоев при разработке пласта.

Одной из передовых систем разработки многопла-
стовых месторождений в  40–50  годах ХХ  века считалось 
объединение нескольких продуктивных пластов в  один 
объект разработки. Эта система позволяла значительно 
сократить общее количество скважин и относительно бы-
стро достигать максимальных уровней добычи, что отра-
жалось и на экономических показателях, т. к. сроки окупае-
мости капитальных вложений существенно сокращались.

Однако опыт разработки этих месторождений и иссле-
дования, проведенные в последние годы, показывают, при 
совместная разработка нескольких пластов одной сеткой 
скважин, т. е. объединение их в  единый объект эксплуа-
тации приводит к  значительным потерям нефти в  пла-
стах. В  связи с  этим на многих месторождениях про-
водятся работы по разукрупнению эксплуатационных 
объектов, созданию самостоятельных сеток скважин для 
дренирования пластов, не работающих при совместной 
эксплуатации с другими более продуктивными пластами.

Данная проблема, в основном, изучена для геолого-фи-
зических условий месторождений с обычными (маловяз-
кими) нефти.

В Узбекистане в 40–50 годах прошлого столетия мно-
гопластовые месторождения были введены в разработку 
с  объединением всех продуктивных пластов в  единый 
объект эксплуатации. В связи с этим актуальным является 
изучение эффективности такой системы разработки для 
геолого-физических условий месторождений.

Разработка и  эксплуатация месторождений углеводо-
родов в силу своих горно-геологических условий их зале-
гания и физико-химических свойств, требуют к себе си-
стемного подхода при решении сложных задач, так как 
месторождения углеводородов, после ввода первой сква-
жины в  эксплуатацию, в  силу нарушения естественного 
термобарического баланса, переживают необратимые из-
менения.

В последнее десятилетие состояние отечественной 
нефтегазодобывающей отрасли характеризуется объек-
тивным ухудшением структуры запасов углеводородного 
сырья, а ресурсы всех эксплуатируемых нефтяных место-
рождений Узбекистана перешли в  категорию так назы-
ваемых «трудноизвлекаемых» — как по технологичности 
извлечения, так и по структуре остаточных запасов. Вслед-
ствие чего наметилась тенденция снижения добычи нефти.

Повышение степени извлечения нефти на длительно 
разрабатываемых объектах является одной из основных 
задач нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.

По обобщению выводов исследователей, занимаю-
щихся данной проблемой, остаточные запасы нефти 
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(примем их за 100%) по видам количественно распределя-
ются следующим образом:

Низкая сосредоточенность запасов по территории;
Низкие значения плотности сетки скважин не позво-

ляют увеличить темп отбора;
Высокая степень неосвоенности и  консервации за-

пасов, концентрация геологических запасов нефти в  ме-
сторождениях с  низкой степенью выработанности, 
малыми нефтенасыщенными толщинами, сложными гео-
логическими условиями;

Степень выработанности запасов (50%) крупных ме-
сторождений с большими и средними запасами.

Учитывая, что почти все нефтяные месторождения Уз-
бекистана на поздней стадии разработки, то вопрос при-
менения методов увеличения нефтеотдачи (МУН) для по-
вышения эффективности разработки месторождений 
является особенно актуальным.

Одним из таких объектов является нефтегазоконден-
сатное месторождение (НГКМ) Северный Уртабулак.

Месторождение Северный Уртабулак разрабатыва-
ется с 1974 г. и в настоящее время находится на четвертой 
стадии разработки. В  динамике основных показателей 
разработки месторождения Северный Уртабулак выделя-
ется 4 характерные стадии (рис. 1).

Первая стадия разработки охватывает 1974–1987 гг., 
в течение которых за счет высоких темпов разбуривания 

месторождения и  ввода новых скважин в  эксплуатацию 
коэффициент извлечения запасов нефти достиг 12,0%, 
средняя обводненность продукции скважин достигла 1,8%, 
максимальный фонд добывающих скважин составил 48 ед.

Максимальная годовая добыча была достигнута 
в 1987 г. в количестве 301 тыс. т при фонде добывающих 
скважин 48 ед.

В 1979 г. среднее пластовое давление по месторождению 
составило 205  кгс/см2. Падение пластового давления свя-
зано с нарастающим отбором нефти за счет ввода в эксплуа-
тацию новых пробуренных скважин. В связи с истощением 
пластовой энергии в  1980 г. на месторождении Северный 
Уртабулак была организована система поддержания пла-
стового давления с закачкой воды в пласт под ВНК.

Вторая стадия разработки составила 5  лет (1988–
1992 гг.), месторождение разрабатывалось постоянным 
фондом эксплуатационных скважин, при этом наблюда-
лось плавное снижение уровня добычи нефти в среднем 
на 7тыс.т в год.

К концу стадии из месторождения извлечено 41,6% из-
влекаемых запасов нефти, величина коэффициента из-
влечения запасов нефти составила 19,5%, средняя обвод-
ненность продукции скважин — 0,2%, фонд добывающих 
скважин — 45 ед.

Третья стадия разработки охватывает 1993–2011 гг. 
В  1993 г. началось интенсивное бурение эксплуатаци-

Рис. 1. Динамика технологических показателей разработки месторождения Северный Уртабулак
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онных скважин с  целью уплотнения сетки скважин на 
месторождении. В  1994 г. за счет пуска в  эксплуатацию 
новых пробуренных скважин и увеличения объемов зака-
чиваемой воды на месторождении был достигнут второй 
максимум добычи нефти в объеме 300,3 тыс. т.

Четвертая стадия разработки. В настоящее время место-
рождение находится на поздней стадии разработки. По со-
стоянию на 01.01.2019 г. коэффициент извлечения запасов 
нефти составляет 44,5%, а  коэффициент использования 
извлекаемых запасов нефти составляет 95,1%. Средняя об-
водненность продукции скважин достигла 79,4%.

С 2000 по 2018 годы наблюдается амплитудное увели-
чение и снижение добычи нефти, что связано с реализо-
ванными мероприятиями в этот период, в том числе:

— с 2000 по 2002 годы — бурение 11 скважин, замена 
ГНО в 18 скважин с оптимизацией эксплуатации скважин;

— с 2005 по 2007 годы — бурение 6 скважин, перевод 
на газлифт 25 скважин;

— с 2009 по 2010 годы восстановление 4 скважин, бу-
рение 3 скважин, боковая зарезка 6 скважин, увеличение 
объема закачки воды в 1,9 раза (закачка воды в 2001 г. — 
645,7 тыс.м3 в год, в 2011 г. — 1254,3 тыс.м3 в год).

— c 2015 по 2018 годы — бурение 13 скважин (в 2016 г. — 
4; 2017 г. — 3; 2018 г. — 6 скважин), с последующим увели-
чением объема закачки воды в 1,1 раза.

Для оценки эффективности реализованного комплекса 
мероприятий по интенсификации добычи на месторо-

ждении Северный Уртабулак была использована мето-
дика темпа падения добычи нефти [5, 6].

Полученные значения прироста добычи нефти под-
тверждают, что за счет применения комплекса мер по 
интенсификации добычи нефти на месторождении Се-
верный Уртабулак её добыча увеличилась в  среднем на 
1901,1 тыс. т. Необходимо отметить, что при расчетах до-
бывных возможностей месторождения Северный Урта-
булак не учитывалось бурение новых скважин (рис. 2).

Выводы

Из вышеизложенного можно заключить, что после 
проведения ГТМ начальные (амплитудные) дебиты по 
нефти значительно выше ранее наблюдаемых, и  вместе 
с этим скважины вступают в эксплуатацию с более низкой 
обводненностью, что в совокупности увеличивает вели-
чину конечного значения КИН, и, соответственно, повы-
шает эффективность процесса разработки на месторо-
ждениях, находящихся на поздней стадии разработки.

Увеличение фонда скважин на месторождении за счет 
бурения новых и восстановления из фонда с боковой за-
резкой может обеспечить прирост добывных возмож-
ностей в  целом по месторождению, что обеспечит даль-
нейшую рентабельную добычу нефти в  завершающей 
стадии разработки, что является основным способом до 
извлечения остаточных запасов.

Рис. 2. Показатели разработки месторождения Северный Уртабулак
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На сегодняшний день большое количество месторо-
ждений Узбекистана находятся в  заключительной 

стадии разработки. Данный этап характеризуется стре-
мительным ростом обводненности, уменьшением объема 
нефти в  добываемой жидкости и  выбытием скважин 
из фонда добывающих, «пополняя» фонд ликвидиро-
ванных. Для борьбы со сложившейся ситуацией прово-
дятся геолого-технические мероприятия (ГТМ), которые 
в свою очередь требуют определенных материальных за-
трат. Однако не все ГТМ приводят к ожидаемому поло-
жительному результату. Необходимо отметить, что надо 
правильно оценивать ожидаемый эффект не только 
после, но и до проведения мероприятия, или выражаясь 
по-другому, нужно реальное обоснование целесооб-
разности применения технологий методов увеличения 
нефти (МУН).

Дизайн любого мероприятия должен включать в себя 
проведение прогнозных расчетов, и  для этого должны 
быть определенные технологические или экономические 
показатели. Для приближенной оценки технологической 
эффективности, рентабельности и  совокупности затрат, 
в  случае целесообразности проведения МУН, надо при-
нимать решение о дальнейшей стратегии разработки ме-
сторождения.

Также необходимо понимать, что экономический эф-
фект от конкретного ГТМ будет заключаться не только 
в дополнительной добыче нефти, но и в снижении добычи 
воды, снижении затрат на сбор и подготовку продукции.

С целью оценки применения МУН на примере место-
рождения Северный Уртабулак был произведен анализ 

эффективности применённых методов увеличения нефте-
отдачи пластов [1–4].

С июня 2006 г. месторождение Северный Уртабулак 
разрабатывается системой газлифтных скважин. Пе-
реход с глубинно-насосной эксплуатации на газлифтную 
существенно увеличил добычу нефти, в связи с увеличе-
нием коэффициента эксплуатации скважин, а также более 
полным выносом жидкости со скважин по сравнению 
с насосным способом. Рабочий агент (свободный газ) по-
дается с месторождения Южный Кемачи, в объеме 24 млн.
м3 в год без предварительной подготовки.

Первоначально на месторождении были подключены 9 
газлифтных скважин (№  4, 43, 48, 86, 101, 103, 110, 112, 113). 
На 01.01.2019 г. количество газлифтных скважин составило 
8 ед. (№  3, 11, 86, 93, 95, 108, 121, 122), а ранее для газлифтной 
эксплуатации были использованы также скважины №  47, 
69, 82, 92, 96, 97, 99, 100, 104, 105, 109, 111, 114. Динамика из-
менения и распределения действующего фонда скважин по 
способу эксплуатации представлены на рис. 1.

Авторам данной работы были сопоставлены средне-
суточные дебиты одной скважины месторождения Се-
верный Уртабулак в  зависимости от способа эксплуа-
тации. На 01.01.2019 г. среднесуточный дебит одной 
газлифтной скважины (3,3  т/сут) меньше среднесуточ-
ного дебита скважины (составила 3,9 т/сут) работающей 
механизированным способом.

На сегодняшний день эффективность использования 
системы газлифта низка. Одним из решений увеличения 
эффективности является переход на механизированную 
добычу.
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Рис. 1. Динамика изменения и распределение действующего фонда скважин по способу эксплуатации

Рис. 2. Динамика изменения и распределение действующего фонда скважин по способу эксплуатации
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В настоящее время месторождение Северный Уртабулак 
находится в  поздней стадии разработки. По состоянию 
01.01.2018 г. из месторождения добыто 39,5% утвержденных 
извлекаемых запасов. Средняя обводненность продукции 
скважин достигло 91,7%, фонд эксплуатационных скважин 
составляет 55 ед. (25 ед. скважин газлифт, 30 ед. скважин 
механизированный способ эксплуатации).

Аналогичная ситуация наблюдается и  на месторо-
ждение Крук которая разрабатывается системой газ-
лифтных скважин с  апреля 2006 г. Переход с  глубин-
но-насосной эксплуатации на газлифтную существенно 
увеличил добычу нефти, в связи с увеличением коэффи-
циента эксплуатации скважин, а также более полным вы-
носом жидкости со скважин по сравнению с  насосным 
способом. Рабочий агент (свободный газ) подается с ме-
сторождения Южный Кемачи. Закачка газа осуществля-

ется через НКТ, т. е. обратная закачка газа, что в свою оче-
редь экономит расход рабочего агента

Первоначально на месторождении было подключено 
10 газлифтных скважин. На 01.01.2018 г. количество газ-
лифтных скважин составляет 25 ед. Динамика изменения 
и распределение действующего фонда скважин по способу 
эксплуатации представлены на рис. 2.

Газ на месторождение Крук подается в  объеме 
54763  тыс. м3/год с  месторождения Южный Кемачи, без 
предварительной подготовки.

В табл.  1 приведены данные среднесуточных дебитов 
одной средней скважины месторождения Крук в зависи-
мости от способа эксплуатации. Как видно из таблицы 
среднесуточный дебит одной средней газлифтной сква-
жины меньше среднесуточного дебита средней скважины 
работающей механизированным способом.

Таблица 1. Среднесуточный дебит одной скважины месторождения Крук в зависимости от способа эксплуатации

№  
Механизиро-

ванный способ 
эксплуатации

Средний суточный 
дебит одной сква-

жины, т/сут

Газлифтный 
способ эксплуа-

тации

Средний суточный 
дебит одной сква-

жины, т/сут

Общий фонд добы-
вающих скважин

2007 25,0 6,1 26,0 23,3 56,0

2008 27,0 24,8 20,0 22,4 50,0

2009 25,0 6,2 46,0 16,5 72,0

2010 21,0 4,9 52,0 13,0 74,0

2011 11,0 3,7 59,0 10,0 70,0

2012 18,0 2,4 47,0 5,3 65,0

2013 19,0 2,7 46,0 4,5 65,0

2014 42,0 2,8 20,0 3,2 62,0

2015 45,0 3,0 16,0 1,2 61,0

2016 35,0 3,3 17,0 2,0 52,0

2017 30,0 3,4 25,0 2,4 55,0

На сегодняшний день эффективность использования 
системы газлифта низка. В  связи с  этим, одним из ре-
шений увеличения эффективности является перевод газ-
лифтной скважины на механизированную добычу.

Из вышеизложенного можно заключить, что после 
проведения ГТМ начальные (амплитудные) дебиты по 
нефти значительно выше ранее наблюдаемых, и  вместе 
с  этим скважины вступают в  эксплуатацию с  более 
низкой обводненностью, что в  совокупности увеличи-
вает величину конечного значения КИН, и,  соответ-

ственно, повышает эффективность процесса разработки 
на месторождениях, находящихся на поздней стадии 
разработки.

Увеличение фонда скважин на месторождении за счет 
бурения новых и восстановления из фонда с боковой за-
резкой может обеспечить прирост добывных возмож-
ностей в  целом по месторождению, что обеспечит даль-
нейшую рентабельную добычу нефти в  завершающей 
стадии разработки, что является основным способом до 
извлечения остаточных запасов.
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Казаякское и Улу-Телякское месторождения находятся 
в  Иглинском районе Республики Башкортостан, 

на расстоянии в  6,8  км друг от друга. Ближайший насе-
ленный пункт с. Казаяк.

В районе месторождений находится крупная река Сим 
и ее притоки: р. Карамалка, р. Культюба, р. От-Елга и др.

Казаякское месторождение локализовано в  составе 
Змеиных гор на окраине Русской платформы в зоне счли-
нения с Предуральской депрессией [2].

Улу-Телякское месторождение находится в составе Пред-
уральской депрессии близ тектонического контакта с более 
древними образованиями Каратауского структурного ком-
плекса, в западном крыле Казаякской антиклинали [1].

В ходе проведения гидрогеологических работ на Ка-
заякском месторождении при участии автора в 2024 году 
была пробурена скважина 8-ГГ с абс. отм. устья 153,5 м. 
Воды безнапорные, уровень грунтовых вод составил 
37,5 м. Абсолютная отметка грунтовых составила 116 м.

По результатам расчетов, предлагается при принятии 
проектных решений использовать значения расчетных 
водопритоков за счет подземных вод для карьера в  раз-
мере 2,3 м3/час.

При геологоразведочных работах на Улу-Телякском 
месторождении средний уровень грунтовых вод составил 
18,3  м. Воды безнапорные. Абсолютные отметки уровня 
грунтовых вод составили от 120,7 до 194,7 м.

По результатам расчетов, предлагается при принятии 
проектных решений использовать значения расчетных 
водопритоков за счет подземных вод для карьера в  раз-
мере 257 м3/час [2].

Также был рассчитан градиент потока по формуле:

З
ГП

Р
=

Где З — значение изобат (пунктиром на рис.  1), Р — 
прямое расстояние между изобатами. Для рек значение 
изобат было выбрано от 157 до 116 м, так как реки района 
месторождений являются притоками р. Сим. Результаты 
расчёта представлены в таблице 1.

Выводы

При расчетах градиента потока были получены 
близкие коэффициенты, что говорит об гидродинами-
ческой связи месторождений. На основе данных о водо-
обильности рекомендуется проводить подсчет запасов 
и  разработку Казаякского месторождения до горизонта 
с отметкой +121 м, чтобы избежать затопления и антропо-
генного воздействия на близкие к  месторождению реки, 
вследствие их связи. При разработке Улу-Телякского ме-
сторождения из-за высокой водообильности рекоменду-
ется откачивать воду из будущего карьера.

Таблица 1. Результаты расчёта

Значение изобат, м Расстояние между изобатами, км Градиент потока, м
От 157 до 141 2 8
От 141 до 116 2,7 9,3

Общий градиент
От 157 до 116 5,7 7,2
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Рис. 1. Схема района месторождений с ближайшими реками и изобатами
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Введение. В  настоящее время наиболее остро стоит 
проблема состояния водных объектов Омской об-

ласти. Согласно докладу Минприроды Омской области, 
в 2022 году на территории Омской области преобладали 
водные объекты 3-го класса качества вода «загрязненная» 
(59%), в  меньшей степени 4-го класса вода «грязная» 
(37%). Вода «слабозагрязненная» 2-го класса определя-
лась в 1 створе (4%). Водные объекты 1-го класса качества 
«условно чистые», 4-го класса разряда «в» и  «г» «очень 
грязные» и 5-го класса «экстремально грязные» на терри-
тории Омской области отсутствовали [1].

В составе производственных сточных вод Омской об-
ласти в основном преобладают соединения меди, железа 
и марганца, фенолы и азот аммонийный [1]. Согласно до-
кладу, основными источниками загрязнения водных объ-
ектов Омской области являются АО  «ОмскВодоконал», 
ПАО «Омскшина», АО  «Омсктрансмащ», ЗАО «Любин-
ский МКК», АО  «Территориальная генерирующая ком-
пания №  11» [1].

Цель работы. Целью данной работы является знаком-
ство с  существующей технологией очистки сточных вод 
ликеро-водочного завода и  рассмотрение нового спо-
соба удаления примесей путем использования микрово-
дорослей на одном из этапов очистки воды.

Результаты исследования. Рассмотрим текущую тех-
нологию очистки воды в спиртовой промышленности.

Сначала вода проходит стадию механической очистки 
для удаления грубодисперсных примесей, в  основном 
песка и окалины. Данная очистка проводится с помощью 
фильтров, на поверхности которых оседают твердые при-
меси. Размер пор фильтра, как правило, составляет 5–10 
мкм. Далее идет финальная очистка, заключающаяся в про-
пускании воды через систему обратного осмоса. Принцип 
действия установки состоит в  том, что растворенное ве-
щество в  виде молекул и/или ионов в  составе раствори-

теля (воды) задерживается на поверхности полупрони-
цаемой мембраны, а вода, в свою очередь, проходит через 
преграду из более концентрированного раствора в менее 
концентрированный. Затем осуществляют смешивание 
воды с  сырьем. Эта операция проводится в  специальной 
установке со встроенной системой трубопроводов про-
изводительностью 12000 литров смеси в час, оснащенной 
деаэратором. Основным назначением деаэратора явля-
ется очистка жидкости от присутствующих в  ней неже-
лательных растворенных газовых примесей. Следующие 
этапы очистки представляют собой пропускание смеси 
через систему фильтров. Система фильтров состоит из пе-
сочного фильтра и вертикальной колонны с фильтром вы-
сотой 4,5 м. В конце смесь проходит доочистку с исполь-
зованием серебряных фильтров и собирается в сборники.

Схема очистки воды представлена на рис. 1.
В качестве модификации к текущей технологии очистки 

воды предлагается применить микроводоросли. Их отли-
чительная особенность заключается в  способности очи-
щать воду от неорганических веществ (соединений азота, 
фосфора, серы) и тяжелых металлов — цинка, меди, свинца, 
ртути, хрома, кадмия, никеля, железа, марганца, ванадия.

На российском рынке востребованным биологическим 
агентом биодеструкции органических веществ среди микро-
водорослей является Chlorella vulgaris. В  технологической 
цепи целесообразно ввести стадию доочистки с участием по-
следних для обеспечения требуемого качества воды [2].

Из-за высоких выбросов сточных вод в водоемы спир-
товые предприятия должны постоянно наращивать ма-
точную культуру для более глубокой очистки.

Технология очистки воды с использованием микрово-
дорослей Chlorella vulgaris представлена на рис. 2.

На постферментационных стадиях полученную в  ре-
зультате разделения биомассу концентрируют — филь-
труют и сушат — и затем используют на корм животным. 
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Жидкость, отделенную от биомассы, осветляют путем 
фильтрации и применяют в промышленных целях.

Выводы. Согласно последним данным, проблема 
очистки промышленных вод в г. Омске и Омской области 
остается острой.

На данный момент спиртовые предприятия пользу-
ются механическими и  физико-химическими методами 

очистки воды. В качестве модификации к текущей техно-
логии очистки воды был предложен вариант использо-
вания этапа доочистки. Данный способ позволяет обес-
печить приемлемое качество воды и  использовать ее 
в  промышленных целях. Кроме того, полученная после 
разделения от жидкой фазы биомасса может быть приме-
нена в качества корма животным.

Рис. 1. Технология очистки воды

Рис. 2. Технология очистки воды с использованием микроводорослей
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даемые преимущества этих подходов и их соответствие международным стандартам устойчивого развития.

Ключевые слова: экологическая политика, ESG-стратегия, углеродный след, переработка отходов, замкнутые водо-
оборотные циклы, устойчивое развитие, международные стандарты.

Введение

Нефтехимические предприятия сталкиваются с  не-
обходимостью снижения воздействия на окружающую 
среду. Ключевыми проблемами являются значительные 
выбросы парниковых газов, сброс загрязняющих ве-
ществ в  водные объекты и  образование промышленных 
отходов. Для их решения требуется системный подход, 
включающий разработку экологической политики, ори-
ентированной на снижение негативных последствий дея-
тельности. Дополнительно ESG-стратегия становится ин-
струментом, который позволяет усилить прозрачность 
управления и  наладить взаимодействие с  заинтересо-
ванными сторонами, включая инвесторов, регуляторов 
и местные сообщества.

Разработка и  внедрение экологической политики 
и  ESG-стратегии не только минимизируют риски, но 
и способствуют улучшению репутации предприятия. Эти 
подходы требуют внедрения современных технологий, 
таких как системы рекуперации тепла, замкнутые водо-
оборотные циклы и  методы автоматизированного кон-
троля за загрязнениями, что позволит соответствовать 
международным стандартам и укрепить позиции на гло-
бальном рынке.

Экологическая политика: подходы к формированию

Экологическая политика предприятия ориентирована 
на решение ключевых проблем, включая углеродный след, 

потребление водных ресурсов и  управление отходами. 
Формирование такой политики основывается на между-
народных стандартах, таких как ISO 14001, и наилучших 
доступных технологиях (НДТ) [1].

Одним из важнейших аспектов является снижение 
выбросов парниковых газов. Для достижения этой цели 
предложено внедрение систем рекуперации тепла, ко-
торые обеспечивают повторное использование тепловой 
энергии. В отчете компании Atlas Copco отмечается, что 
такие системы позволяют сократить выбросы CO₂ на 20–
30%, снижая энергозатраты и улучшая общую экологиче-
скую эффективность предприятия [2].

Еще одним ключевым направлением является опти-
мизация использования водных ресурсов. Замкнутые 
водооборотные циклы и мембранные технологии, такие 
как ультрафильтрация и обратный осмос, позволяют су-
щественно снизить объемы сбросов загрязняющих ве-
ществ. Данные диссертации, посвященной нефтепере-
рабатывающим предприятиям, подтверждают, что эти 
технологии обеспечивают качество очищенной воды, 
пригодной для повторного использования в  техноло-
гических процессах. Примером такого подхода явля-
ется опыт ПАО «Газпром», где внедрение замкнутого во-
дооборота позволило сократить потребление пресной 
воды на 30–40% [3, 4].

Управление отходами также является важной частью 
экологической политики. Предложено внедрение техно-
логий переработки, включая регенерацию катализаторов. 
Автоматизация учета и сортировки отходов способство-
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вала бы повышению доли переработки и  сокращению 
объемов захоронений. Эти подходы соответствуют требо-
ваниям НДТ и помогают снизить общую нагрузку на эко-
системы.

ESG-стратегия: интеграция в управление

ESG-стратегия дополняет экологическую политику, 
расширяя её применение за счет акцента на прозрач-
ность и  социальную ответственность. Основной за-
дачей является интеграция экологических, социальных 
и управленческих аспектов в стратегию развития пред-
приятия.

Для снижения углеродного следа предложено исполь-
зование менее углеродоемких источников энергии, таких 
как солнечные панели и  биогазовые установки. Также 
предлагается разработка программ улавливания и  по-
вторного использования CO₂. Эти меры соответствуют 
требованиям Парижского соглашения и позволяют укре-
пить репутацию предприятия среди международных 
партнеров [5].

Особое внимание уделяется повышению прозрачности 
управления. Предложено публиковать отчеты по между-
народным стандартам ESG, включая GRI и CDP. Эти от-
четы должны содержать данные о  снижении выбросов, 

переработке отходов и  внедрении энергосберегающих 
технологий. Такой подход не только улучшает взаимодей-
ствие с инвесторами, но и способствует укреплению по-
зиций предприятия в международных рейтингах.

Для успешного внедрения ESG-стратегии необходимо 
инвестировать в обучение сотрудников. Предложено ор-
ганизовать программы, охватывающие современные ме-
тоды управления отходами, энергоэффективные тех-
нологии и  международные экологические стандарты. 
Образовательные инициативы помогут сформировать 
внутреннюю культуру устойчивого развития и  улучшат 
квалификацию сотрудников.

Заключение

Разработка экологической политики и  ESG-стратегии 
предоставляет нефтехимическим предприятиям возмож-
ность улучшить свои экологические показатели, соот-
ветствовать международным стандартам и  укрепить по-
зиции на мировом рынке. Внедрение предложенных мер, 
таких как системы рекуперации тепла, замкнутые водо-
оборотные циклы и автоматизированное управление от-
ходами, способствует снижению экологических рисков, 
повышению конкурентоспособности и достижению целей 
устойчивого развития.
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Инновационные подходы к экологическому аудиту 
и мониторингу в нефтехимической промышленности
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Актуальные задачи в  области экологической безопасности требуют внедрения передовых методов мониторинга 
и контроля загрязнений, особенно для отраслей с высоким экологическим воздействием, таких как нефтехимическая. 
В статье рассмотрены основные подходы к экологическому аудиту и предложены технологии автоматизированного мо-
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ниторинга выбросов, сбросов и отходов. Обоснование решений основано на анализе современных исследований и норма-
тивных документов. Приводимые предложения направлены на повышение эффективности экологического управления 
и снижение риска нарушений природоохранного законодательства.

Ключевые слова: экологический аудит, нефтехимическая промышленность, выбросы загрязняющих веществ, мони-
торинг сточных вод, управление отходами, автоматизированные системы контроля, наилучшие доступные техно-
логии, ISO 14001, устойчивое развитие, экологическая безопасность, ESG-принципы, экологический менеджмент, управ-
ление рисками, нормативное соответствие, устойчивое развитие.

Введение

Нефтехимические предприятия характеризуются вы-
сокой ресурсоемкостью и  значительным воздействием 
на окружающую среду, что делает их одной из наиболее 
экологически сложных отраслей. В  соответствии с  ме-
ждународными стандартами, такими как ISO 14001, 
компании должны внедрять системы экологического 
менеджмента, которые интегрируют мониторинг и кон-
троль загрязнений в их операционную деятельность [1]. 
Эти системы позволяют предприятиям не только со-
ответствовать требованиям законодательства, но и  де-
монстрировать свою приверженность устойчивому раз-
витию.

По данным Федерального закона №  7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», экологический аудит помогает си-
стематически оценивать текущую ситуацию, выявлять 
экологические риски и  предлагать меры по их устра-
нению  [2]. Однако традиционные методы оценки все 
чаще уступают место современным технологиям автома-
тизации и анализа данных.

Анализ подходов к экологическому аудиту

Современные исследования подчеркивают значимость 
трех основных видов аудита: комплаенс-аудита, систем-
ного аудита и  процессного аудита. Комплаенс-аудит фо-
кусируется на проверке соответствия нормативам, си-
стемный аудит оценивает эффективность внутренней 
системы управления экологической безопасностью, а про-
цессный аудит анализирует экологические аспекты от-
дельных производственных процессов [4].

По мнению Иванова В. В., внедрение автоматизиро-
ванных систем анализа выбросов позволяет значительно 
повысить точность и  оперативность аудита  [5]. Техно-
логии, такие как системы мониторинга в  режиме реаль-
ного времени, дают возможность предприятиям не только 
быстро реагировать на изменения, но и минимизировать 
риск экологических нарушений.

Согласно Федеральному закону №  219-ФЗ, пред-
приятия должны внедрять наилучшие доступные техно-
логии (НДТ) для снижения загрязнения. Эти требования 
включают использование инновационных систем мони-
торинга, позволяющих контролировать ключевые пара-
метры загрязнений, такие как концентрации углеводо-
родов, сероводорода и тяжелых металлов [3].

Инновационные предложения по мониторингу 
загрязнений

Ключевым элементом эффективного мониторинга яв-
ляется внедрение автоматизированных систем, способных 
собирать, анализировать и  передавать данные в  режиме 
реального времени. По данным исследования Терракон, 
системы автоматического контроля выбросов позволяют 
сократить выбросы вредных веществ за счет оперативной 
регулировки технологических процессов [7].

Мониторинг сточных вод требует использования дат-
чиков химического состава, измеряющих параметры, 
такие как pH, температура и концентрации загрязняющих 
веществ. Исследование Спецгео показало, что внедрение 
таких систем позволяет снизить объем неочищенных 
сбросов на 20% за счет раннего выявления отклонений [9].

Для управления отходами необходимо применять тех-
нологии автоматизированного учета. Системы иденти-
фикации и маркировки отходов, описанные в патенте РФ 
№  72335U1, обеспечивают прозрачность процессов их 
хранения, транспортировки и утилизации [6]. Эти техно-
логии помогают снизить объемы отходов, попадающих на 
полигоны, и увеличивают процент переработки.

Автоматизация мониторинга способствует интеграции 
экологического управления с принципами ESG, направлен-
ными на улучшение отчетности и взаимодействия с заинте-
ресованными сторонами. Согласно исследованию Акситех, 
публикация экологических данных повышает доверие ин-
весторов и укрепляет общественный имидж компаний [8].

Заключение

Современные технологии мониторинга и контроля за-
грязнений являются ключевым инструментом для обес-
печения устойчивого развития нефтехимической про-
мышленности. Внедрение автоматизированных систем 
позволяет предприятиям не только оперативно реагиро-
вать на экологические вызовы, но и минимизировать не-
гативное воздействие на окружающую среду.

Дальнейшее развитие технологий искусственного ин-
теллекта и  больших данных открывает перспективы для 
прогнозирования экологических рисков и  разработки 
более точных моделей управления загрязнениями. Вне-
дрение предложенных мер позволит предприятиям повы-
сить свою конкурентоспособность, соответствовать ме-
ждународным стандартам и укрепить доверие со стороны 
стейкхолдеров.
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