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На обложке изображен Герш Ицкович Будкер (1918–
1977), советский ученый-физик.

Герш Будкер родился в местечке Новая Му-
рафа Ямпольского уезда Подольской губернии Российской 
империи (ныне — в Винницкой области Украины). Отец 
его был убит бандитами во время одного из погромов ев-
реев в период гражданской войны в России вскоре после 
его рождения, и будущего физика воспитывала мать. По 
окончании школы Будкер поступил на физический фа-
культет МГУ, где выполнил свою первую научную ра-
боту, посвященную проблеме поиска тензора энергии-им-
пульса электромагнитного поля в движущихся средах. С 
началом Великой Отечественной войны Будкер ушел на 
фронт добровольцем, хотя и имел бронь, которая осво-
бождала его от призыва как специалиста, нужного обо-
ронной промышленности. До конца войны он служил на 
Дальнем Востоке зенитчиком.

Резкий поворот судьба сделала, когда после войны 
Будкер устроился на работу в Институт атомной энергии. 
Первой его научной задачей стал анализ динамики ча-
стиц в циклотроне. Далее он занимался теорией управ-
ления уран-графитовыми атомными реакторами, а также 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Последние 
орбиты ионов в резонансных ускорителях». По-настоя-
щему таланты Будкера начали раскрываться с началом 
работ по управляемым термоядерным реакциям. Будкер 
предлагал две идеи: магнитных пробок для удержания 
плазмы и релятивистского стабилизированного электрон-
ного пучка для ускорения тяжелых частиц.

Через несколько лет знаменитый академик, «отец 
атомной бомбы» Игорь Курчатов предложил ему пое-
хать в Сибирь и с нуля создать местное отделение Инсти-
тута ядерной физики. Будкер взял с собой 140 московских 
ученых и прибыл в Академгородок. Новосибирск стал для 
приезжего изобретателя территорией свободы. «Сюда, — 
говорил физик и радовался, — большой подлец сам не по-
едет, а маленьких можно не взять».

Будкер активно занимался реализацией метода 
встречных пучков. В результате первый пучок был за-

хвачен в накопитель ВЭП-1, а коллектив института во 
главе с Будкером получил Ленинскую премию за экспери-
менты на встречных пучках. В дальнейшем в институте 
для экспериментов по физике элементарных частиц по-
строили коллайдеры ВЭПП-2, ВЭПП-2М, ВЭПП-4. В 1965 
году Будкер впервые предлагает концепцию электронного 
охлаждения пучков протонов и ионов — метод, применя-
емый сейчас во многих лабораториях, работающих с тя-
желыми ионами.

«Будкер, говорят, для каждого был свой, но для всех — 
яркий. Любил танцевать, шутить, женщин, ходил под па-
русом. А однажды, рассказывают, после бурного научного 
обсуждения сбросил пиджак, крикнул: «Пауза!» и сделал 
стойку на руках на директорском столе. А вот — факт ма-
лоизвестный: на самом деле Будкера звали Герш Ицкович, 
но в Новосибирске иначе как «Андрей Михайлович» уче-
ного не величали («Вести»). Николай Диканский, советник 
РАН: «Во время войны он был в зенитных частях, и там 
у него был друг с таким именем-отчеством, поэтому он 
решил взять его» — «А почему? Друг погиб?» — «Да. Мы его 
встречали, говорим: «Герш Ицкович!» А он говорит: «Сам 
ты Герш Ицкович! Я — Андрей Михайлович!» («Вести»).

В Новосибирском государственном университете 
Будкер основал и возглавил кафедры общей и ядерной 
физики. Атомную энергетику ученый считал открытием 
преждевременным — общество не было готово к новым 
возможностям. Академгородок не поспевал за ИЯФом. 
Будкеру завидовали, и в середине 70-х он задумался о том, 
чтобы перевести свое детище в другой город. Однако пе-
реезд не состоялся. Новосибирск стал последней стра-
ницей в карьере и жизни легендарного физика.

Герш Ицкович был заслуженным лауреатом Ленинской 
и Сталинской премий, Государственной премии Россий-
ской Федерации. Имя ученого носит Институт ядерной 
физики СО РАН, улица в новосибирском Академгородке, 
в Протвино и в Европейском ядерном центре в Швей-
царии.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Введение
Многие методы обработки тяжелых металлов в 

сточных водах были изучены и применены, такие, как 
биохимический метод, физико-химический метод, хи-
мический метод…В частности, адсорбционный метод с 
использованием адсорбирующих материалов, изготов-
ленных из сельскохозяйственных отходов для отделения 
тяжелых металлов от воды были изучены много, потому 
что они имеют преимущество в том, что они доступны, де-
шевые и экологически чистые материалы  [1–3].

Было показано, что кокосовое волокно с нанопокры-
тием Fe3O4, обладает хорошей адсорбцией ионов Ni (II) и 
Cr(VI) в водной среде  [1]. Однако факторы, влияющие на 
процесс адсорбции, детально не изучены.

Цель настоящей работы  — исследование факторов, 
влияющих на адсорбции ионов Ni (II) и Cr (VI) кокосовым 
волокном с нанопокрытием Fe3O4

Экспериментальная часть
Кокосовое волокно с нанопокрытием Fe3O4 изготавли-

вается в соответствии с литературой   [1]. Здесь соотно-
шение массы кокосового волокна и массы Fe3O4 было вы-
брано равным 5: 2.

Адсорбция Ni(II), Cr(VI): добавили 0,15 г адсорбента 
в треугольник с 25 мл раствора Ni(II) или Cr(VI) с 
концентрацией 100 мг/л. Перемешали смесь магнитной 
мешалкой при комнатной температуре в течение 120 мин 
со скоростью 200 об/мин. После сорбции отфильтровали 
раствор и измерили полученную концентрацию Ni (II) 
и Cr(VI) в растворе с помощью атомно-адсорбционной 
спектроскопии (AAS). Эффективность адсорбции Н(%) 
и адсорбционную нагрузку q (мг/г) рассчитывали по 
формуле:

fo

o

C -C
H= .100%

C  
и

 

( )foC -C
q=

.V
m

где C0, Ct  — начальная и полученная концентрация 
ионов Ni (II) и Cr (VI) после адсорбции (мг/л); V — объем 
раствора (л); m — масса адсорбента (г).

Изучение факторов, влияющих на адсорбции ионов 
Ni(II) и Cr(VI) кокосовым волокном с нанопокрытием 
Fe3O4: влияние pH (pH = 1 ÷ 7; t = 120 минут; C = 100 мг/л); 
влияние времени на адсорбционное равновесие (pH = 5,9 
для Ni и pH = 3,1 для Cr; t = 30 ÷ 180 минут; C = 100 мг/л); 
влияние концентрации ионов металлов (pH = 5,9 для Ni и 
pH = 3,1 для Cr; t = 120 минут; C = 50 ÷ 400 мг/л).

Обсуждение результатов
1. Влияние рН
Эксперименты показывают, что pH среды по-разному 

влияет на адсорбции ионов Ni(II) и Cr(VI) кокосовым во-
локном с нанопокрытием Fe3O4 (рис. 1).

Для Ni(II) повышение рН среды с 1 до 7, эффектив-
ность адсорбции резко возрастает, затем практически не 
изменяется. Для Cr(VI) эффективность адсорбции дости-
гает максимума при pH = 3.

Как известно, в области окружающей среды 1 <pH <7: 
Cr(VI) существует в анионной форме HCrO4

−; Cr2O7
2− или 

CrO4
2−, тогда как Ni(II) существует в катионной форме Ni2+; 

Ni(OH)+. Когда pH <pHI = 3,4 (изоэлектрическая точка ма-
териала  [1]), материал заряжается положительно, адсорб-
ционная способность Ni2+ резко уменьшается, ион Cr(VI) 
протонизируется в виде заряда (-1) поэтому эффектив-
ность адсорбции также имеет тенденцию к снижению.

При увеличении pH среды больше, чем pHI, материал 
заряжается отрицательно, поэтому адсорбционная спо-
собность Ni2+ резко возрастает, но когда pH> 5 Ni (II) пре-
вращается в Ni(OH)+, заряд уменьшается до (+1), поэтому 
эффективность адсорбции практически постоянна.

Таким образом, наилучшее значение рН среды было 
выбрано 5,9 для Ni(II) и 3,1 для Cr(VI).

2. Влияние времени реакции
Результаты зависимости эффективности адсорбции 

Ni(II) и Cr(VI) материала от времени приведены на рис. 2.
Для обоих ионов от 30 минут до 120 минут эффектив-

ность адсорбции постоянно возрастала, достигая макси-
мума при t = 120 минут, а затем слегка снижалась. Таким 
образом, для адсорбционного равновесия как Ni (II), так 
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и Cr (VI), достигнутого через 120 минут, последующее 
встряхивание могло привести к нарушению равновесия, 
в результате чего скорость десорбции была больше ско-
рости адсорбции, следовательно, эффективность адсор-
бции снижается через t > 120 минут.

3. Изотермы адсорбции
Изотермическими моделями, наиболее широко ис-

пользуемыми для адсорбции, являются модели Ленгмюра 
и Фрейндлиха. Здесь линейная форма этих двух изотер-
мических моделей используется для анализа изотермиче-
ских данных адсорбции ионов тяжелых металлов Ni (II) и 
Cr (VI) кокосовым волокном с нанопокрытием Fe3O4.

Изменили начальные концентрации ионов Ni(II) и 
Cr(VI) с 50 мг/л до 400 мг/л. Регулируем pH = 5,9 для рас-
твора Ni (II) и pH = 3,1 для раствора Cr(VI). Перемеши-
вают магнитной мешалкой в течение 120 минут при ком-
натной температуре со скоростью 200 об/мин. Результаты 
определения линейной формы уравнения Ленгмюра и 
уравнения Фрейндлиха для ионов показаны на рис. 3.

Модель Ленгмюра дает коэффициент корреляции 
уравнения регрессии для обоих ионов, приблизительно 

равный 1 (R2=0,99). В то время как модель Фрейндлиха 
дает меньший коэффициент корреляции R2, в пределах от 
0,94 до 0,98. Степень пригодности адсорбции к модели ад-
сорбции Ленгмюра более точно, чем Фрейндлих, доказы-
вает, что центры адсорбции на поверхности этого мате-
риала относительно однородны, и явление монолитной 
адсорбции является более доминирующим.

Обратите внимание, что максимальная адсорбционная 
нагрузка и сродство к адсорбции уменьшаются на по-
рядок Ni (II) > Cr (VI).

Заключение
Наилучшее значение pH среды для кокосового волокна 

с нанопокрытием Fe3O4 (с pHI = 3,4) для адсорбции Ni (II) 
и Cr(VI) составляет 5,9 и 3,1 соответственно. Время дости-
жения адсорбционного равновесия для обоих ионов со-
ставляет 120 минут.

Адсорбция ионов Ni(II) и Cr(VI) кокосовым волокном с 
нанопокрытием Fe3O4 следует изотермическому уравнению 
Ленгмюра и Фрейндлиха с коэффициентом корреляции 
R2 ≈ 1. Максимальная адсорбционная нагрузка по модели 
Ленгмюра: qmax (Ni(II)) = 71,94 мг/г; qmax (Cr(VI)) = 64,10 мг/г.

Рис. 1. Влияние pH на эффективность адсорбции Cr (VI) и Ni (II) кокосовым волокном с нанопокрытием Fe3O4

Рис. 2. Влияние времени реакции на эффективность адсорбции Ni (II) и Cr (VI)
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Иноы
Ленгмюр Фрейндлих

qmax, мг/г B Kf n
Ni (II) 71,94 0,040 4,86 1,69
Cr (VI) 64,10 0,039 4,53 1,77
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В статье рассматривается получение композитов на основе гидрогелей полиакриловой кислоты (ПАК) и электро-
проводящего полимера — полианилина (ПАНИ) — методом окислительной полимеризации. Определены значения элек-
тропроводности композитов и вклад электронной проводимости в общую проводимость.
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Электропроводящие полимеры (полиацетилен, поли-
анилин, полипиррол, полифенилен и др.) известны 

уже несколько десятков лет, и до настоящего времени про-
должаются их активные исследования. Еще в 1977 году  [1] 
ученые наблюдали значительное увеличение электропро-
водимости полиацетилена при его легировании йодом 
или бромом. Электропроводность окисленного полиаце-
тилена заключается в образовании соли, состоящей из по-
ложительного центра — ионов полимера — и из противо-
ионов йода, распределенных по его структуре.

Вскоре были обнаружены электропроводящие свой-
ства и у других полимеров, таких как, полианилин, ко-
торый является одним из наиболее перспективных для 
применения в промышленности благодаря его стабиль-
ности, простоты получения и низкой стоимости синтеза. 
Подобные полимеры находят достаточно широкое при-
менение в качестве различных электронных устройств, а 
также в последнее время активно изучаются для исполь-
зования в качестве искусственных мышц  [2,3].

Однако применение данных полимеров в промышлен-
ности затруднено их низкими прочностью, жесткостью и 
эластичностью. Для решения данной проблемы предложены 
различные методы синтеза композиционных систем, заклю-
чающиеся в помещении электропроводящего полимера в 

матрицу, которая обеспечивает удовлетворительные меха-
нические характеристики системы. Однако при подобных 
методах синтеза наблюдается снижение электропроводности 
полимеров. Таким образом, до сих пор остается актуальной 
проблема синтеза композиционных систем на основе элек-
тропроводящих и матричных полимеров с удовлетворитель-
ными значениями проводимости и механических свойств.

В качестве матрицы для электропроводящих поли-
меров использовали гидрогели ПАК благодаря их трех-
мерной, сетчатой, сшитой структуре. Гидрогели синтези-
ровали методом радикальной полимеризации акриловой 
кислоты (АК) (SIGMAALDRICH, 99 %) разной концен-
трации (15, 20, 25 мас. %) со сшивателем — N, N» — ме-
тиленбисакриламидом (МБАА) (SIGMAALDRICH, 98 %) 
из водных растворов АК для получения гидрогелей с раз-
личной степенью сшивки. Мольное соотношение АК/
МБАА составляло 300/1. Для инициирования реакции ис-
пользовали систему — пероксидисульфат аммония (ПСА) 
(SIGMA-ALDRICH, 98 %) и N, N, N»,N» — тетраметилэти-
лендиамин (ТЕМЕД) (SIGMA-ALDRICH, 99 %)  [4].

Композиты ПАК/ПАНИ получали методом окисли-
тельной полимеризации мономера  — гидрохлорида ани-
лина — в структуре гидрогеля. Синтез представлен на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Схема синтеза гидрогеля композитов ПАК/ПАНИ

На первом этапе в 0,1М раствор мономера ПАНИ (ги-
дрохлорида анилина) в 1М HCl помещали высушенный 
образец гидрогеля ПАК на 2 суток для сорбции мономера, 
что сопровождалось увеличением массы образца. После 
этого набухший образец помещали в окислитель  — во-
дный раствор ПСА  — на 3–4 часа, непосредственно для 
проведения процесса полимеризации в структуре гидро-
геля ПАК. Количество необходимого окислителя опреде-
ляли из соотношения анилин: ПСА, равного 1:1.125. Ко-
личество вещества поглощенного гидрохлорида анилина 
определяли по массе абсорбированного раствора. При на-

хождении образцов в растворе окислителя происходило 
незначительное снижение их массы, что объясняется кол-
лапсированием образцов с выделением мономеров из 
структуры гидрогеля в раствор.

Полимеризация анилина начиналась в первые ми-
нуты погружения набухшего образца в раствор окисли-
теля. О протекании процесса образования электропро-
водящей формы ПАНИ — соли эмеральдина — говорило 
окрашивание бесцветного образца гидрогеля ПАК в из-
умрудный цвет. Структура композита представлена на 
рисунке 2.



5“Young Scientist”  .  # 15 (305)  .  April 2020 Chemistry

Рис. 2. Структура композитов ПАК/ПАНИ

Структура полианилина представляет собой регулярно 
чередующиеся мономерные звенья анилина, состоящие из 
бензольных колец, соединенных между собой азотсодер-
жащими группами. Мономерные звенья могут находиться 
как в восстановленном, так и в окисленном состоянии.

Одна из форм полианилина — эмеральдин — состоит 
из чередующихся восстановленных звеньев  — N-фе-

нил-1,4-фенилендиаминнов  — и окисленных хинонди-
иминных звеньев. Такое строение позволяет перевести 
эмеральдин в электропроводящую форму при его допи-
ровании сильными кислотами. В результате легирования 
образуется соль эмеральдина, структурная формула ко-
торой представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Структура форм эмеральдина

Эмеральдиновая соль имеет ярко зеленую (изум-
рудную  — emerald) окраску. В первую очередь ее элек-
тропроводность объясняется наличием сопряженных 
π-связей за счет π-структуры бензола и не поделенной 
электронной пары атома азота, что приводит к возникно-
вению полисопряжения и обеспечению перемещения π-э-
лектронов по цепи  [5].

Электропроводность полученных композитов 
ПАК/ПАНИ определяли методом хроноамперметрии. 

Данный метод дает зависимость силы тока, протекаю-
щего через композит ПАК/ПАНИ, от времени в форме 
хроноамперметрических кривых. Композиты, синте-
зированные на основе гидрогелей ПАК различной сте-
пени сшивки (АК 15, 20, 25 мас. %), характеризуются 
аналогичными кривыми. Хроноамперметрическая 
кривая для композитов ПАК/ПАНИ представлена на 
рисунке 4.

Рис. 4. Хроноамперметрическая кривая композитов ПАК/ПАНИ

Полученная зависимость говорит о наличии сме-
шанной (ионной и электронной) проводимости в ком-
позитах ПАК/ПАНИ (АК 15, 20, 25 мас. %). Как видно из 

графика, в первое время наблюдается резкий спад силы 
тока, что характерно для ионного проводника. После за-
рядки ДЭС кривая выходит на постоянное значение, что 
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характерно для электронной проводимости. Ионная про-
водимость объясняется наличием в структуре компо-
зитов карбоксильных групп гидрогеля ПАК и 1М HCl, в 
растворе которой набухал образец до измерений. Присут-

ствие ПАНИ обеспечивает электронную проводимость 
образцов.

Рассчитанные значения электропроводности компо-
зитов и их вклад в общую проводимость представлены в 
таблице 1.

Таблица 1. Электропроводность (s), вклад электронной (Iэ/Io) проводимости в общую электропроводность 
композиционных систем ПАК/ПАНИ

Образец ПАНИ мас. % s, См/см (Iэ/Io), %
ПАК/ПАНИ (АК 15 мас. %) 42 2,50 · 10-7 12
ПАК/ПАНИ (АК 20 мас. %) 35 1,80 · 10-7 10
ПАК/ПАНИ (АК 25 мас. %) 30 1,25· 10-7 8

Достаточно высокое содержание ПАНИ в структуре 
гидрогеля обеспечивается основными свойствами ги-
дрохлорида анилина, который, отщепляя протоны от кар-
боксильных групп ПАК, увеличивает их способность к 
диссоциации и тем самым концентрируется в структуре 
гидрогеля. Наибольшая концентрация ПАНИ наблюда-
ется на поверхности гидрогеля ПАК и в его приповерх-
ностном слое. Концентрация ПАНИ в объеме гидрогеля 
практически отсутствует, и продолжает снижаться с уве-
личением степени сшивки, чем и объясняются значения 

объемной проводимости и вклада электронной проводи-
мости в общую электропроводность композитов.

В данной работе были синтезированы композиты на 
основе матрицы — гидрогелей ПАК (АК 15, 20, 25 мас. %) 
и электропроводящего полимера — полианилина. Иссле-
дованы электропроводящие свойства композитов. Ме-
тодом хроноамперометрии установлено, что композиты 
ПАК/ПАНИ характеризуются смешанным типом прово-
димости, включающей электронную и ионную составля-
ющие.
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Morphometric parameters of european white birch leaf (betula pendula roth 
(b. Verrucosa ehrh.) and lombardy poplar leaf (populus pyramidalis roz.)

Andrianova Alina Evgen»evna, master student
Belgorod State National Research University

The article is devoted to the study of the leaves» morphometric parameters of European white birch (silver birch, warty birch, East 
Asian white birch) (betula pendula roth (b. Verrucosa ehrh.) and Lombardy poplar (populus pyramidalis roz.). Plants respond very 
quickly to changing environmental conditions. Different types of plants are spread due to the nature of the soil cover. The harmful ef-
fects of vehicle exhaust on some plants are very severe, so these plants can be used to assess the state of the environment  [4].

The article presents measurements of leaf area and petiole lengths from three different places in the settlement and compares them 
with a control sample located in the forest, where the influence of anthropogenic factors on plants is minimal. When performing the 
study, information was obtained that has practical application.

Морфометрические показатели листа березы повислой, или бородавчатой 
(betula pendula roth (b. Verrucosa ehrh.) и тополя пирамидального (populus 

pyramidalis roz.)
Андрианова Алина Евгеньевна, студент магистратуры

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Introduction
Currently, large cities are the main human environment, 

therefore, it is relevant to study the environmental conditions 
of cities and the ecological situation with them. The level of air 
pollution in cities is changing for the worse every year.

The main air pollutants include motor vehicles, the amount 
of which is constantly growing. In 1900, there were about 6 
thousand cars on the planet, but by the beginning of the 21st 
century the number of cars reached 500 million worldwide. 
Industrial enterprises also significantly affect air pollution. 
People living in large industrial cities have to breathe air sat-
urated with harmful and toxic substances. Ferrous and non-
ferrous metallurgy, chemistry and petrochemicals, construc-
tion industry, energy, and fuel industries have a particularly 
strong effect on air pollution. The pollution created by them 
negatively affects the state of the environment, and, therefore, 
jeopardizes the health of humans and other living organisms. 
In this situation, there is a need for measures to prevent envi-
ronmental pollution  [2].

One of the effective means of improving the environment 
of the city is landscaping. The role of green spaces in reducing 
the negative impact of the environment lies in their ability to 

improve the quality of the urban environment of natural and 
man-made origin. Green spaces really perform the function 
of temperature regulators, biofilters of pollutants and noise in 
urban conditions, have a landscape, sanitary and hygienic, rec-
reational and aesthetic significance  [3].

The main role of green spaces is to capture and neutralize 
gaseous toxins. At the same time, the plants experience very 
high loads, which leads to a disruption in the functions of 
metabolism, weakened plant growth, and decreased produc-
tivity. Plants with metabolic disorders are more susceptible 
to damage by diseases and pests, which can cause their death. 
Such a reaction of plants allows them to be used as indicators 
of the state of the urban environment and in monitoring air 
and soil pollution.

Plants respond very quickly to changing environmental 
conditions. Different types of plants are spread depending on 
the nature of the soil cover. The harmful effects of vehicle ex-
haust on some plants are very severe. Therefore, these plants 
can be used to assess the state of the environment (especially in 
hazardous areas of accumulation of decay products). The fol-
lowing signs of lesions in the vegetative organs of plants indi-
cate an increased concentration of exhaust gases: drying of the 
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tips of the leaves, discoloration of the leaf plate, the appearance 
of white spots on plants and a slowdown in plant growth  [1].

The relevance of the research is to study the effect of atmo-
spheric pollution using morphometric indicators of the vegeta-
tive organs of woody plants in urban populations, as they allow 
us to judge the ecological state of the study area.

The purpose of the research is to study the morphometric 
parameters of European white birch (silver birch, warty birch, 
East Asian white birch) (Betula pendula Roth (B. verrucosa 
Ehrh.) and Lombardy poplar (Populus pyramidalis Roz.) 
leaves in Severny, Belgorod region.

Objects of study are European white birch (silver birch, or 
warty birch, or East Asian white birch) (Betula pendula Roth 
(B. verrucosa Ehrh.), Birch family (Betulaceae) and Lombardy 
poplar (Populus pyramidalis Roz.), Willow family (Salicaceae).

The subject of research: morphometric parameters of Eu-
ropean white birch (silver birch, warty birch, East Asian white 
birch) (Betula pendula Roth (B. verrucosa Ehrh.) and Lom-
bardy poplar (Populus pyramidalis Roz.) leaves  [5].

Materials and research methods
Samples of European white birch leaf (Betula pendula 

ROTH (B. verrucosa EHRH.)) were collected in May — June 
2017 at four different areas

No. 1 — Sadovaya street;
No. 2 — Olympic Street
No. 3 — Oktyabrskaya street;
Dalnaya Street was selected as a control area.
Samples of Lombardy poplar leaf (Populus pyramidalis 

Roz.) were collected in July — August 2017 at four different 
areas:

No. 1 — Mir Street;

No. 2 — Olympic street;
No. 3 — Shosseinaya street;
Tsentralnaya Street was selected as a control area.
In total, 50 leaves were taken from each study area.
A caliper was used to perform morphometric measure-

ments of European white birch and Lombardy poplar (mea-
suring the length of the petiole). Some leaves were collected for 
the herbarium  [3].

The electronic computer program «APFill Ink & Toner 
Coverage Meter» was used to determine the leaf area of Euro-
pean white birch and Lombardy poplar. A dense transparent 
film was placed on the scanner and the leaves of the test plant 
were laid out on it. The surface of the leaves were well dried. 
The leaf blades were scanned. The result was saved as a binary 
image (black and white). The resulting binary image was up-
loaded to the «APFill Ink & Toner Coverage Meter» program 
and the calculation of the area filled with ink expressed as a 
percentage. By calculations according to the formula:

S = I · A,
where «S» is the area of  scanned leaves; «I» is the index of 

filling the sheet with ink, %; «A» — is the area of A4 paper (297 
· 210 mm²).

Got the area of scanned leaves.
The results were processed by methods of variation statis-

tics. Using unpaired (two-sample) Student»s t-test, the signifi-
cance of differences between the values of the characteristics of 
the comparison groups was determined  [5].

RESULTS
Data for the determination of the area of the leaves of the 

European white birch and Lombardy poplar in the three areas 
in comparison with the control area are shown in table 1.

Table 1. The average length of the leaf of the European white birch and Lombardy poplar

average length of the European 
white birch petiole, mm2

average length of a Lombardy poplar 
petiole, mm2

Control area 306,84 629,79
Area №  1 136,52 549,96
Area №  2 241,71 535,99
Area №  3 215,81 507,52

According to the degree of decrease in the average values 
of the area of the European white birch leaf can be arranged in 
the following row: Control area > Area 2> Area 3> Area 1. By 
the degree of decrease in the average values of the area of the 

Lombardy poplar leaf can be arranged in the following row: 
Control area> Area 1> Area 2> Area 3.

Data for the determination of the length of petioles of the 
European white birch and Lombardy poplar in the three areas 
in comparison with the control area are shown in table 2

Table 2. The average length of the petiole of the European white birch and Lombardy poplar

average length of the European 
white birch petiole, mm2

average length of a Lombardy poplar 
petiole, mm2

Control area 22,82 90,63
Area №  1 19,76 82,75
Area №  2 21,18 70,55
Area №  3 20,44 79,22

https://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_inhabited_localities_in_Russia
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/expressed+as+a+percentage
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/expressed+as+a+percentage
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According to the degree of decreasing average values of 
the length of petioles of birch leaves, the pendulous can be ar-
ranged in the following row: Control area> Area 2> Area 3> 
Area 1. By the degree of decrease in the average values of the 
length of the petioles of the leaves of the Lombardy poplar can 
be arranged in the following row: Control area> Area 1> Area 
3> Area 2.

Conclusion
1. The length of the petioles and the leaf area of   the Eu-

ropean white birch (Betula pendula Roth (B. verrucosa Ehrh.) 
In Area No. 1 were lower than in the control. By the degree of 
decrease in the average values   of these indicators, the studied 
plots can be arranged in the following row: Control area> 
Area No. 2> Area No. 3>Area No. 1.

2. The average values   of the measurements of the leaves of 
the Lombardy poplar (Populus pyramidalis Roz.) In area No. 2 

had lower values   in comparison with the Control area. By the 
degree of decreasing average values   of the length of the petiole 
leaf petioles, the sections can be arranged in the following row: 
Control area> Area No. 1> Area No. 3> Area No. 2. The area 
of the leaves of the Lombardy poplar in Area No. 3 has lower 
values   in comparison with the control. According to the degree 
of decrease in the average values   of the leaf area of   Populus py-
ramidalis, the plots can be arranged in the following row: Con-
trol> Area No. 1> Area No. 2> Area No. 3.

3. Many affected leaves (spotting, chlorosis, necrosis) 
were observed in Area No. 2 in Betula pendula and in Area No. 
3 in Populus pyramidalis, which may be associated with the 
most intense traffic.

The data obtained indicates that the most polluted areas in 
Severny are located on Shosseinaya street and Sadovaya street. 
Olympic street and Mir street are the cleanest streets  [2].
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В статье авторы пытаются определить взаимосвязь бактерий и нематод, поражающих растения.
Ключевые слова: актинобактерии, протеобактерии, микробиом, МАЛДИ, ген 16S рРНК, Всероссийская коллекция 

микроорганизмов, нематоды.

C точки зрения разнообразия генофонда и значи-
мости для поддержания гомеостаза биосферы пла-

неты, микроорганизмы превосходят все другие формы 
жизни на Земле. Между тем, доля изученных видов ми-
кроорганизмов ничтожно мала. Актуальность исследо-
вания и сохранения биологического разнообразия микро-
организмов подчеркивается рядом правительственных и 
международных документов последних лет, принятых, в 
частности, в связи с Конвенцией по биологическому раз-
нообразию. Микробные сообщества, тесно ассоцииро-
ванные с растениями и животными, являются потен-

циально богатыми источниками новых видов и родов 
бактерий.

Выделение и определение актиномицетных сообществ 
из микробиомов животных актуально в связи с изучением 
их антибактериальных и прочих свойств, используемых в 
биотехнологии, включая разработку новых лекарств.

Фитогельминты являются наиболее патогенными 
для растений организмами. Ежегодно в результате по-
ражения нематодами сельскохозяйственных растений 
погибает огромное количество ценных пищевых и кор-
мовых культур. Паразитические нематоды снижают то-

https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&utm_medium=act
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варные качества продукции. Страдает также крупный 
и мелкий рогатый скот, поскольку происходят тяжелые 
отравления. Нематодные поражения можно наблюдать 
повсеместно, поскольку они способны поражать любое 
растение. Известно, что нематоды ассоциируют с ми-
кроорганизмами  — грибами, вирусами, бактериями. 
Особенно часто встречаются организмы актиноми-
цетной линии эволюции (актиномицеты)   [1]. Они от-
личаются наиболее сложной организацией генома и 
фенотипа. Среди актиномицетов, ассоциированных с 
нематодами, наиболее изученными являются корине-

формные организмы семейства Microbacteriaceae. Бак-
терии переносятся на хозяйские растения нематодами 
рода Anguina и могут заселять растительные галлы, 
индуцированные ангвинами на хозяйских растениях. 
Детальное изучение этих ассоциаций поможет уста-
новить причину образования галлов и поражения рас-
тений  [2].

В процессе работы проводились экспериментальные 
исследования по изучению микробного состава образцов 
пораженных нематодам растений. Примеры пораженных 
растений изображены на рис. 1.

Рис. 1. Растения с признаками нематодного поражения

Были выделены чистые культуры микроорганизмов, 
определены культуральные признаки и проведена иденти-
фикация методами MALDI-TOF и анализа нуклеотидной 
последовательности гена 16S рРНК. Объектом служили 
образцы растений с признаками нематодного поражения. 
Использованные среды: среда для выделения геодерма-
тофилов, среда для выделения метилотрофов, среда R2A, 
среда с добавлением солода, среда YIM 47, среда Soy. Они 
были максимально очищены от растительных остатков и 
гомогенизированы. После культивирования на плотной 
питательной среде, были изучены морфологические и 
культуральные свойства. Результаты культивирования 
изображены на рисунке 2.

По результатам MALDI удалось идентифициро-
вать роды Rhodococcus, Rathayibacter, Artrobacter, 

Frigoribacterium, Microbacterium и Clavibacter, от-
носящиеся к классу Actinobacteria. Штаммы класса 
Actinobacteria составляют 56 % из общего количества вы-
деленных изолятов из образцов галлов, пораженных не-
матодами растений Москвы и Московской области. Роды 
Pseudomonas, Xanthomonas, Methylobacterium, Pantoea из 
класса гамма-протеобактерии и род Rhizobium из альфа-
протеобактерий. Филогенетический анализ проводили 
в программе MEGA. Для анализа использовали нукле-
отидные последовательности генов 16S рРНК типовых 
штаммов известных видов рода Curtobacterium, депони-
рованные в GenBank. Сходство генов 16S рРНК опреде-
ляли с помощью ресурсов и алгоритмов, имеющихся на 
сайте EzBioCloud.
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Рис. 2. Результаты культивирования на плотной питательной среде
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Здоровье человека во многом зависит от образа жизни. 
В современном мире, где часто меняются социальные 

и экономические условия жизни, проблема здоровья мо-
лодого поколения является особенно актуальной. По 
данным министерства здравоохранения Республики Ка-
захстан основное бремя неинфекционных заболеваний в 
стране составляют: малоподвижный образ жизни, избы-
точная масса тела, повышенное содержание холестерина в 
крови, недостаточное потребление фруктов и овощей, по-
вышенное артериальное давление, табак и алкоголь  [1].

Здоровье человека и отношение к основным навыкам 
ЗОЖ зависят от ценностных ориентаций, нравственного 
и социального опыта, а также мировоззрения молодых 
людей. Студентами не всегда адекватно оценивается образ 
их жизни, считая его либо здоровым, либо нейтральным, 
то есть, не приносящим вреда своему здоровью, не от-
давая себе отчёта в том, что даже нерегулярное курение, 
употребления алкоголя, отсутствие режима дня, несоблю-
дение гигиены сна, неправильное питание наносят вред 
организму индивидуума  [2].

Формированию здорового образа жизни может пред-
шествовать такой мотив, как самосохранение. Отношение 
молодых людей к вредным привычкам может быть как 
позитивным, так и негативным. Позитивное самосохра-
нительное поведение направлено на сохранение и укре-
пление здоровья человека. Негативное поведение нао-
борот направлено на разрушение здоровья  [3,4].

По определению ВОЗ качество жизни  — это воспри-
ятие индивидами их положения в жизни в контексте куль-
туры и системе ценностей, в которых они живут, в соот-
ветствии с целями, ожиданиями, нормами и заботами.

Изначально качество жизни концентрировалось на 
таких аспектах жизни как материальное благосостояние, 
здоровье населения, обновление городской и сельской ин-
фраструктуры. Но позднее оно стало рассматриваться 
под более широким углом зрения, т. е. в контексте обеспе-
чения жизнеспособности человека и общества, и подра-
зумевает составную часть социального идеала, который 

необходимо достигнуть, ориентируясь при этом на новые 
отношения между людьми и гармонию социальных и ду-
ховно-культурных ценностей  [5].

Цель: Изучить качество и образ жизни студентов НАО 
МУК, обучающихся на первых и выпускных курсах.

Материал и методы исследования
В исследовании приняли участие 400 студентов, среди 

которых было 265 (66,3 %) девушек, 135 (33,7 %) юношей. 
Средний возраст всех студентов составил 19±2,4 года. Ди-
апазон 16–28 лет. Основная масса студентов относится к 
возрастной группе до 19 лет (57,7 %). Для изучения образа 
жизни и его качества у будущих врачей было проведено 
анонимное анкетирование. Анализ образа жизни сту-
дентов осуществлялся с использованием самостоятельно 
разработанной анкеты. Качество жизни студентов оце-
нивалось с помощью русскоязычной версии опросника 
WHOQOL-BREF (SF-26).

Результаты и обсуждение
Результаты исследования показали, что 58,4 из 100 пер-

вокурсников и 61,3 из 100 выпускников не соблюдают 
режим дня. Соблюдение режима дня — одно из основных 
условий для сохранения здоровья, сил и высокой работо-
способности молодых людей. Для студентов важно пра-
вильно и рационально планировать свой распорядок дня.

Физические нагрузки являются одним из компонентов 
здорового образа жизни. Систематические и адекватные 
физические нагрузки благоприятно влияют на организм 
и помогают лучше переносить психологические и ум-
ственные нагрузки во время учёбы. Исследование пока-
зало, что подавляющее число студентов-медиков не зани-
маются спортом. Поддерживают активный образ жизни 
только 43,0 из 100 юношей и 43,4 из 100 девушек, обуча-
ющихся на 1 курсе, среди выпускников всего 45,2 и 23,0 
из 100 юношей и девушек. Выявлена прямая слабая кор-
реляционная зависимость между курсом и выполнением 
физических упражнений rxy=+0,43 (p>0,05). Это свиде-
тельствует о том, что курс не влияет на регулярность вы-
полнения физических упражнений среди студентов.
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Большинство студентов во время учёбы живут от-
дельно от родителей, поэтому из-за нехватки времени 
на приготовление пищи, в меню молодых людей появля-
ются пища быстрого приготовления. Как показало иссле-
дование, большинство студентов не считают своё питание 
рациональным — 60,5 из 100 опрошенных девушек-пер-

вокурсниц, 71,4 и 51,3 из 100 юношей и девушек, обуча-
ющихся на 4–5 курсах. Анализ анкет показ, что 11,8 и 8,5 
из 100 анкетируемых юношей и девушек 1 курса не соблю-
дают кратность приёма пищи (таблица 1). Молодые люди 
начинают больше обращать внимание на кратность своего 
питания с увеличением курса обучения.

Таблица 1. Кратность приема пищи студентами МУК

Группы 1 2 3 4 5 Итого
1 курс 9,7 24,8 41,1 20,8 3,6 100
Юноши 1 курс 11,8 17,2 46,2 21,5 3,3 100
Девушки 1 курс 8,6 29,6 37,5 20,4 3,9 100
4–5 курсы - 20,6 49,7 24,5 5,2 100
Юноши 4–5 курсы - 30,9 42,8 19,2 7,1 100
Девушки 4–5 курсы - 16,8 52,3 26,5 4,4 100

Курение является одним из основных факторов, нано-
сящих вред здоровью. Анализ анкет показал, что большую 
часть составляют некурящие студенты. Большинство ку-

рящих 40,4 из 100 анкетируемых составляют юноши 4–5 
курсов (рис 1).

Рис. 1. Распространение курения среди студентов МУК

Следующим фактором риска для здоровья является не-
умеренное потребление алкоголя. Как показало исследо-
вание 43,0 из 100 юношей и 17,1 из 100 девушек 1 курса, и 
54,7 и 33,6 из 100 юношей и девушек 4–5 курсов употре-
бляют алкоголь. Из числа ответивших положительно сту-
дентов преобладающее количество респондентов упо-
требляют алкоголь раз в месяц или реже (83,3 из 100 
респондентов 1 курса, 80,3 из 100 опрошенных студентов 
4–5 курсов).

Исследование показало, что средняя оценка качества 
жизни у студентов-медиков составила 63,6±2,3.

У молодых людей во всех сферах полученные баллы 
соответствуют хорошему и очень хорошему качеству 
жизни. В сферах «Физическое здоровье» и «Психологи-
ческое благополучие» у студентов 1 курса баллы соот-
ветствуют более высоким показателям, чем у выпуск-
ников (таблица 2). К снижению физического здоровья 
и психологического благополучия могут привести сле-
дующие факторы: несоблюдение режима дня, режима 
труда и отдыха, недостаточное количество времени для 
отдыха, неудовлетворенность качеством и длительно-
стью ночного сна.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Студенчество является носителем инновационных 

идей, составляющий стратегический ресурс политиче-
ского, экономического и социокультурного развития об-
щества. В образе жизни студентов часто наблюдается от-
сутствие заботы о своём здоровье, которое выражается в 

систематическом недосыпании, гиподинамией, нераци-
ональным питанием и наличием вредных привычек. Не-
гативные последствия, накапливаясь в течение всего пе-
риода обучения в университете, оказывают существенное 
влияние на здоровье молодых людей.
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Введение
Рожа — это инфекционное заболевание, возбудителем 

которого является β-гемолитический стрептококк группы 
А — грамположительная бактерия. Среди инфекционных 
заболеваний стрептококковые инфекции продолжают 
оставаться одной из наиболее актуальных проблем. По 
данным ВОЗ, около 100 миллионов человек ежегодно пе-
реносят первичные стрептококковые инфекции.  [1, 2].

Заболеваемость рожей достигает 10–20 на 10000 взрос-
лого населения с учетом случаев, требующих стацио-
нарного лечения   [2]. Рожистое воспаление является 
разновидностью стрептококковой инфекции, характери-
зующейся особой тенденцией к рецидиву, чаще всего в 
старших возрастных группах  [3].

Согласно современной клинической классификации 
рожи, в зависимости от характера местных проявлений 

выделяют следующие формы: эритематозная, эритема-
тозно-буллезная, эритематозно-геморрагическая, буллез-
но-геморрагическая  [4].

Рожа характеризуется увеличением доли тяжелых 
форм и осложнений с преобладанием в клинической кар-
тине заболевания интоксикационного синдрома, вплоть 
до развития инфекционно-токсического шока, увеличе-
нием случаев с первичной и тяжелыми геморрагическими 
формами рожи (более 60 %), склонностью к развитию ре-
цидивирующего течения (30–40 %), медленной репара-
цией в очаге воспаления, сложностью проведения диффе-
ренциальной диагностики.

Характеристика современного течения заболевания 
свидетельствует об ухудшении качества жизни пациентов, 
что определяет медицинскую, социальную и экономиче-
скую значимость проблемы для государства и пациента.

Таблица 2. Оценка качества жизни студентами МУК (в баллах)

1 курс Сферы 4–5 курсы
54,3 Физическое здоровье 53,0
70,1 Психологическое благополучие 66,9
58,7 Социальные отношения 73,3
64,8 Окружающая среда 67,8
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Результаты исследования
В исследовании приняли участие 1600 пациентов в воз-

расте от 18 до 92 лет, которые были разделены на две воз-
растные группы по классификации ВОЗ: первую группу — 
пациенты молодого возраста от 18 до 44 лет, вторую 
группу  — пациенты пожилого и старческого возраста, 
долгожители от 60 до 92 лет. Критериями исключения из 
исследования стало наличие пациентов в возрасте до 18 
лет, а также возраст пациентов от 45 до 59 лет.

Средний возраст пациентов в первой группе 18–44 лет — 
35,5 ± 0,66 года, из которых средний возраст женщин со-
ставил 36,93 ± 0,82 года, средний возраст мужчин — 34,67 
± 0,58 лет. Во второй группе, от 60 до 92 лет, средний воз-
раст пациентов составил 72,64±0,4 года, из них: средний 
возраст женщин 72,9±0,4 года, средний возраст мужчин — 
72,03±0,65лет, при сравнении, отличия статистически зна-
чимы.

За весь исследуемый период в возрасте от 18 до 44 лет 
было обследовано 230 пациентов (15,07 % от общего коли-
чества исследуемых*)  — 143 мужчины (63,1 %) и 84 жен-
щины (36,89 %); после 60 лет — 775 пациента (48,34 %*), из 
них — 208 мужчин (26,78 %) и 567 женщин (74,22 %).

По локализации заболевания структура пациентов 
представлена следующим образом:

первая группа 18–44 года: рожа нижних конечностей 
наблюдалась у 198 пациентов (83,6 %), из них: мужчин — 
120 (61,7 %), женщин  — 78 (38,3 %). Рожа верхних конеч-
ностей была зафиксирована у 7 пациентов (3,1 %), из них: 
4 мужчины (57,1 %) и 3 женщины (42,9 %). Локализация 
рожи в области головы (ушная раковина, лицо) отме-
чена у 25 пациентов (11,1 %), из них: 18 мужчин (76 %) и 7 
женщин (24 %). Локализация поражения в области туло-
вища (спина, грудь) была выявлена у 1 женщины (0,44 %).

вторая группа, где возраст пациентов более 60 лет: по-
ражение нижних конечностей наблюдалось в 608 слу-
чаях (78,7 %), из них: 176 мужчин (29 %) и 432 женщины 
(71 %). Поражение верхних конечностей выявлено у 64 па-
циентов (8,2 %), из них: 1 мужчина (1,6 %) и 63 женщины 
(98,4 %). Поражение головы зафиксировано у 52 паци-
ентов (6,72 %), из них: 23 мужчины (44,2 %) и 29 женщин 
(55,8 %). Локализация рожи в области туловища отмечено 
у 15 женщин (1,9 %).

Структура заболеваемости по формам, рожа представ-
лена следующим образом:

в первой возрастной группе (18–44 года) на долю эри-
тематозной формы пришлось 152 случая заболевания 
(67,6 %), из них 100 мужчин (65,8 %) и 52 женщины (34,2 %). 
Эритематозно-буллезная форма рожи наблюдалась у 35 
пациентов (15,6 %), из них у 14 мужчин (40 %) и 21 жен-
щины (60 %). Буллезно-геморрагическая форма была за-
фиксирована у 8 пациентов (3,56 %), из них 5 мужчин 
(62,5 %) и 3 женщины (37,5 %). Эритемотозно-геморраги-
ческая форма была также зафиксирована у 8 пациентов 
(3,56 %), из которых 6 мужчин (75 %) и 2 женщины (25 %).

во второй возрастной группе (старше 60 лет) эритема-
тозная форма была выявлена в 547 случаях (70,76 %), из 

них 153 мужчины (28 %) и 394 женщины (72 %). Эритема-
тозно-буллезная форма была у 90 пациентов (11,64 %), из 
которых 10 мужчин (11,1 %) и 80 женщин (88,9 %). Эрите-
матозно-геморрагическая форма отмечена у 66 пациентов 
(8,4 %), из них 17 мужчин (25,8 %) и 49 женщин (72,2 %). 
Буллезно-геморрагическая форма наблюдалась у 37 паци-
ентов (4,78 %), из которых 6 мужчин (16,2 %) и 31 женщина 
(83,8 %).

Сопутствующая патология по возрастным группам 
распределена следующим образом:

1) в первой группе (18–44 года) имеется 87 паци-
ентов с сопутствующей патологией (38,7 %), из них имеют 
сердечно-сосудистую патологию 50 человек (57,5 %): 27 
мужчин (54 %) и 23 женщины (46 %). Патология дыха-
тельной системы зарегистрирована у 12 человек (13,8 %), 
из них поровну 6 мужчин (50 %) и 6 женщин (50 %). Забо-
левания мочевыделительной системы отмечены у 7 па-
циентов (8 %), из них 3 мужчины (42,9 %) и 4 женщины 
(57,1 %). Сахарный диабет был у 7 пациентов (8 %), из ко-
торых 2 мужчин (28,6 %) и 5 женщин (71,4 %). Гепатит неви-
русной этиологии наблюдался в данной группе у 6 человек 
(6,9 %), из них 5 мужчин (83,3 %) и 1 женщина (16,7 %). ВИЧ 
инфекция была зарегистрирована у 5 пациентов (5,8 %), 
среди которых 4 мужчины (80 %) и 1 женщина (20 %).

2) во второй возрастной группе (старше 60 лет) со-
путствующая патология имеется у 748 пациентов (96,8 %), 
она распределена следующим образом: сердечно-сосу-
дистая патология отмечена у 527 пациентов (70,5 %), из них 
имеется у 142 мужчин (26,9 %) и 385 женщин (73,1 %). Па-
тология дыхательной системы была у 29 пациентов (3,9 %), 
из которых 14 мужчин (48,3 %) и 15 женщин (51,7 %). За-
болевания мочевыделительной системы наблюдались у 47 
пациентов (6,3 %), в числе которых 11 мужчин (23,4 %) и 36 
женщин (76,6 %). Сахарный диабет имели 120 пациентов 
(16 %), из них 28 мужчин (23,3 %) и 92 женщины (76,7 %). 
Заболевания пищеварительной системы зарегистриро-
ваны у 25 пациентов (3,3 %), из которых 13 мужчин (52 %) 
и 12 женщин (48 %).

Заключение
Пик заболеваемости рожей приходится на возраст от 

60 лет и старше (48,34 %). От 18 до 44 лет преобладает за-
болеваемость рожей у мужчин (63,1 %), после 60 лет — у 
женщин (73,22 %). Наиболее часто встречаемой локали-
зацией в двух возрастных группах являются нижние ко-
нечности — 83,6 % и 78,7 %, соответственно. При этом ло-
кализация рожистого воспаления в области туловища во 
всех группах была зафиксирована только у женщин. Эри-
тематозная форма встречается чаще других в двух кон-
трольных группах: у лиц молодого возраста в 67,6 % слу-
чаев, у лиц пожилого и старческого возраста в 70,76 % 
случаев, причем в молодом возрасте эритематозная форма 
чаще отмечается у мужчин (65,8 %), а в пожилом и старче-
ском возрасте  — у женщин (72 %). Сопутствующая пато-
логия чаще регистрируется у пожилых пациентов (96,8 %), 
чем у пациентов молодого возраста (38,7 %). В структуре 
сопутствующей патологии ведущее место занимает по-
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ражение сердечно-сосудистой системы у пациентов двух 
контрольных групп: 57,5 % у лиц 18–44 лет и 70,5 % у лиц 
старше 60 лет. На втором месте у молодых пациентов 

стоит патология дыхательной системы (13,8 %), а у паци-
ентов пожилого и старческого возраста  — сахарный ди-
абет (16 %).
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Введение
Распространенность пищевой аллергии увеличива-

ется во всем мире   [1]. В США распространенность пи-
щевой аллергии составляет 8 % у детей и 10,8 % среди 
взрослых  [2,3]. В 1998 г. El-Rab провел исследование 217 
пациентов с астмой, ринитом или крапивницей в ана-
мнезе, и отметил, что у 17,5 % были обнаруживаемые 
уровни иммуноглобулина E (IgE), специфичные для раз-
личных пищевых аллергенов   [4]. Исследование 1341 па-
циента с астмой в 2000 г. показало, что у 29 % участников 
были симптомы пищевой аллергии  [5].

Пищевая аллергия среди студентов  — чрезвычайно 
сложная ситуация, так как многие молодые люди с годами 
обретают независимость и теряют контроль со стороны 
родителей. Теперь они несут ответственность за свое здо-
ровье, в том числе за решение, какие продукты употре-
блять в пищу, а также принимать или не принимать ле-

карственные средства. К сожалению, в университетах 
отсутствует устоявшаяся система поддержки студентов с 
пищевой аллергией   [6,7]. В ходе перекрестного исследо-
вания студентов, основанного на опросе, сообщалось, что 
57 % респондентов (293/513) имели пищевую аллергию. 
Более того, рискованное поведение было распространено 
в этой когорте. Только 6,6 % всегда носили инъекционные 
препараты, в то время как только 40 % избегали пищевого 
аллергена все время  [7,8]

Цель этого исследования  — определить распростра-
ненность пищевой аллергии среди студентов универси-
тета и оценить частоту рискованного поведения в этой 
группе.

Исследование:
Трехминутный онлайн-опрос был разработан с ис-

пользованием программного обеспечения для опросов 
QuestionPro. Опрос включал 19 вопросов (Таблица 1).

Таблица 1

1. Укажите ваш возраст
2. Укажите пол
3. Вы замечали какие-либо симптомы при употреблении определенной пищи?

Выбор: боль в животе / диарея / крапивница / рвота / затруднение дыхания / кашель / отек губ и языка / боль 
в груди / хрипы / обмороки

4. Вы заметили какой-либо из этих симптомов снова, когда вы едите конкретную еду?
5. Какие из следующих продуктов питания вызывают ваши симптомы?

Выбор: яйца / молоко / рыба / орехи / моллюски / арахис / соя / пшеница / другое (указать) 
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6. В каком возрасте у вас появились эти симптомы?
7. Как вы думаете, у вас есть пищевая аллергия?
8. Вы обращались к врачу?
9. Ваши симптомы были диагностированы врачом как пищевая аллергия?

10. Был ли диагноз пищевой аллергии подтвержден тестом на аллергию (например, кожный тест)? 
11. Вы когда-нибудь были в отделении неотложной помощи по поводу аллергической реакции после приема 

пищи?
12. Вам назначали инъекции препаратов при аллергии?
13. Как часто вы делаете укол при аллергии?

Выбор: всегда / часто / иногда / редко / никогда
14. Вы и члены вашей семьи знаете, как правильно использовать средство для инъекции?
15. Вам когда-нибудь приходилось использовать инъекцию?
16. Как часто вы избегаете продуктов, которые могут содержать аллерген?

Выбор: всегда / часто / иногда / редко / никогда
17. Пищевая аллергия ограничивает вас от посещения общественных мероприятий?
18. Был ли у вас диагностирован какой-либо из следующих аллергических состояний?

Выбор: атопический дерматит / аллергический ринит / астма / аллергический конъюнктивит / нет
19. У кого-нибудь из ваших родственников есть пищевая аллергия?

Результаты:
В исследовании приняли участие 3535 женщин и 1962 

мужчин, что составляет 64,3 % и 35,7 % участников иссле-
дования, соответственно. Средний возраст участников 
составил 22,60 ± 4,96 года. Участники были набраны из 
различных колледжей и университетов.

Из 5497 участников 526 (9,6 %), включая 155 мужчин 
и 371 женщин, имели клинический диагноз пищевая ал-
лергия, а 284 сообщили об аллергии не более чем на один 
продукт. Кроме того, 174 (33,1 %) из этих пациентов с кли-
нически диагностированной пищевой аллергией прошли 
оценку аллергии, чтобы подтвердить свой диагноз. Ста-
тистически значимых различий в распространенности 
пищевой аллергии с точки зрения пола не наблюдалось. 
Среди участников с клинически диагностированной ал-
лергией 58 % сообщили о наличии заболевания у бли-
жайших родственников. В целом, 275 (52,3 %) сообщили о 
посещении отделения неотложной помощи хотя бы один 
раз из-за симптомов, связанных с пищевой аллергией. В 
общей сложности 443 (8,1 %; 138 мужчин и 305 женщин-у-
частников) считали, что у них недиагностированная пи-
щевая аллергия. Большинство из этих участников (83,3 %) 
не сообщили о наличии симптомов врачам.

51,7 % участников сообщили о возникновении заболе-
вания в детском возрасте (≤ 13 лет); 29,1 % — в подрост-
ковом (14–17лет), а 19,2 % — в 18 лет и старше.

Только 159 (30,2 %) участников с клинически диагно-
стированной пищевой аллергией сообщили, что они 
всегда избегали пищевых аллергенов. Кроме того, участ-

ники, у которых была диагностирована пищевая аллергия 
в детском возрасте, с большей вероятностью сообщали о 
строгом избегании аллергенов.

Почти четверть участников, у которых клинически ди-
агностирована пищевая аллергия, указали, что заболе-
вание ограничивало посещение общественных меропри-
ятий. Об этом ограничении чаще сообщали участники 
женского пола (14,4 %), чем участники мужского пола 
(8,6 %).

Из 526 участников, у которых была клинически диа-
гностирована пищевая аллергия, 69,3 % сообщили о со-
путствующих аллергических состояниях, причем участ-
ницы-женщины чаще, чем мужчины, сообщали о 
сопутствующих аллергических состояниях. Атопиче-
ский дерматит был наиболее распространенным ал-
лергическим заболеванием, о котором сообщили 37,1 % 
участников с клинически диагностированной пищевой 
аллергией. Статистически значимая связь наблюдалась 
между атопическим дерматитом и пищевой аллергией. 
Другие аллергические состояния, такие как астма, аллер-
гический ринит и аллергический конъюнктивит, наблюда-
лись у 18,8 %, 18,1 % и 14,2 % участников с клинически диа-
гностированной пищевой аллергией, соответственно.

Заключение
Пищевая аллергия является распространенной про-

блемой среди студентов. Поведение с высоким риском в 
отношении аллергии часто встречается у молодых людей, 
что делает их склонными к серьезным аллергическим ре-
акциям.

Литература:

1. Лох, В., Тан М. Эпидемиология пищевой аллергии в глобальном контексте. Environ Res Public Health. 2018; 15 
(9): 2043.

2. Национальное обследование состояния здоровья: процентная доля с поправкой на возраст (со стандартными 
ошибками) сенной лихорадки, респираторной аллергии, пищевой аллергии и кожной аллергии за последние 12 
месяцев для детей в возрасте до 18 лет по отдельным характеристикам: Соединенные Штаты, 2016 г.



18 «Молодой учёный»  .  № 15 (305)   .  Апрель 2020  г.Медицина

3. Гупта, Р. С., Уоррен С. М., Смит Б. М., Цзян Дж., Блюменсток Ю. А., Дэвис М. М., Шлеймер Р. П., Надо К. С. Рас-
пространенность и тяжесть пищевой аллергии среди взрослого населения США. JAMA Netw Open. 2019;

4. Эль-Раб МОГ. Пищевая и пищевая аллергия: распространенность антител IgE, специфичных к пищевым аллер-
генам, у саудовских пациентов. Saudi J Gastroenterol. 1998; 4 (1): 25–9.

5. Аба-Алхайл, Б. А., Эль-Гамаль Ф. М. Распространенность пищевой аллергии у больных астмой. Saudi Med J. 2000; 
21 (1): 81–7.

6. Сэмпсон, М. А., Муньос-Фарлонг А., Сичерер Ш. Стратегии риска и преодоления для подростков и молодых 
людей с пищевой аллергией. J Allergy Clin Immunol. 2006; 117 (6): 1440–5.

7. Greenhawt MJ, Singer AM, Baptist AP. Пищевая аллергия и пищевая аллергия среди студентов. J Allergy Clin 
Immunol. 2009; 124 (2): 323–7.

8. Bock SA, Munoz-Furlong A, Sampson HA. Смертность от анафилактических реакций на продукты питания. J 
Allergy Clin Immunol. 2001; 107 (1): 191–3.

Связь между тревожно-депрессивными расстройствами и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью

Сидоренко Анастасия Николаевна, студент; 
Коляда Елена Ивановна, студент; 

Семенченко Елизавета Валерьевна, студент; 
Кузьменкова Виктория Васильевна, студент

Гомельский государственный медицинский университет (Беларусь)

Была проанализирована распространённость тревожных и депрессивных нарушений у пациентов с гастроэзофаге-
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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)  — 
состояние, характеризующееся рефлюксом содержи-

мого желудка в пищевод и проявляющееся повреждением 
и воспалительными изменениями слизистой оболочки 
дистального отдела пищевода, а также характерными 
клиническими симптомами: изжогой и кислотной ре-
гургитацией. Болезнь является результатом дисбаланса 
между раздражающим свойством рефлюксного содержи-
мого желудка и устойчивости слизистой пищевода. Связь 
между клиническими проявлениями ГЭРБ и психоген-
ными факторами могут быть объяснены следующим об-
разом: психоэмоциональный стресс обуславливает ней-
рогуморальную дисрегуляцию антирефлюксного барьера, 
которая сопровождается изменениями моторики пище-
вода, снижением давления в нижнем отделе пищевод-
ного сфинктера или увеличения секреции желудочной 
кислоты  [1].Кроме того, беспокойство и депрессия могут 
привести к ипохондрии, которая косвенно снижает порог 
восприятия рефлюкса и усиливает ощущение симптомов 
рефлюкса по сравнению с теми, которые пациент на-
блюдал у себя ранее. Это может быть связано с возмож-
ными общими биохимическими процессами  — недо-
статочностью серотонинергических механизмов   [2]. 
Несмотря на высокую значимость, тревожные и депрес-
сивные расстройства при этом, как правило, вовремя не 
распознаются и адекватно не лечатся. Все это усугубляет 

течение заболевания, и снижают качество жизни паци-
ентов, приводя к серьезным социально-экономическим 
последствиям. Шкала Бека состоит из 21 утверждения, 
пациенту предлагается выбрать то, которое точнее всего 
отражает его самочувствие. Оценка результатов прово-
дится следующим образом: 0–9 баллов  — отсутствие де-
прессивных симптомов, 10–15 баллов — легкая депрессия, 
16–19 баллов — умеренная депрессия, 20–29 баллов — вы-
раженная депрессия,30–63 баллов  — тяжелая депрессия. 
Шкала Спилбергера является информативным способом 
оценки как уровня ситуативной тревожности  — (опро-
сник А) так и личностной (опросник Б). Ситуативная тре-
вожность характеризуется субъективно переживаемыми 
эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченно-
стью, нервозностью. Личностная же отражает индивиду-
альную реактивность каждого человека. Интерпретация 
результатов: до 30 баллов  — низкая, 31–45 баллов  — 
средняя, 46 баллов и более — высокая тревожность.   [3] 
Материал и методы исследования. Исследование выпол-
нено на базе Государственном учреждении здравоохра-
нения «Гомельская центральная городская поликлиника» 
филиал №  6. В нем приняли участие 57 пациентов (из них 
37 женщин, 20 мужчин в возрасте от 32 до 60 лет) с уста-
новленным диагнозом  — ГЭРБ. Оценка уровня тревож-
ности производилась при помощи шкалы Спилберга-Ха-
нина, направленной на оценку реактивной и личностной 
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тревожности, а также при помощи шкалы депрессии 
Бека. Результаты исследования и их обсуждение. На ос-
новании данных исследования, у большинства пациентов 
преобладает средний уровень личной и ситуативной тре-
вожности: у мужчин более выражен средний уровень 

ситуативной тревожности (60 %), тогда как у женщин пре-
обладает средний уровень личной тревожности (67,6 %). 
Данные о личностной и ситуативной тревожности, полу-
ченные с помощью шкалы Спилбергера-Ханина представ-
лены в таблицах 1, 2.

Таблица 1. Результаты шкалы Спилбергера-Ханина среди женщин

Уровень тревожности Ситуативная тревожность, % Личностная тревожность, %
Низкий 19 % 13,5 %
Средний 54 % 67,6 %
Высокий 27 % 18,9 %

Таблица 2. Результаты шкалы Спилбергера-Ханина среди мужчин

Уровень тревожности Ситуативная тревожность, % Личностная тревожность, %
Низкий 25 % 40 %
Средний 60 % 45 %
Высокий 15 % 15 %

При помощи шкалы депрессии Бека мы также выяснили, 
что симптомы депрессии преобладают у женщин. У 43,2 % 
женщин отмечалась умеренная степень депрессии, у мужчин 

этот показатель равен 25 %, средней степенью депрессии об-
ладали 16,2 % женщин и 5 % мужчин, тогда как тяжелой сте-
пенью депрессии страдали 5, 4 % женщин и 0 % мужчин.

Таблица 3. Результаты шкалы депрессии Бека

Степень 
 депрессии

Тяжелая 
 степень

Средняя Умеренная Легкая
Отсутствие 
 депрессии

Мужчины 0 % 5 % 25 % 40 % 30 %
Женщины 5,4 % 16,2 % 43,2 % 18,9 % 16,3 %

Выводы. Тревожные и депрессивные расстройства 
часто вовремя не распознаются и вследствие этого адек-
ватно не лечатся. Согласно нашим данным, у большин-
ства пациентов преобладает средний уровень личностной 
и ситуативной тревожности: у мужчин более выражен 
средний уровень ситуативной тревожности (60 %), тогда 
как у женщин преобладает средний уровень личностной 
тревожности (67,6 %). Это свидетельствует о том, что жен-
щины более предрасположены к тревоге и склонны вос-
принимать большое количество стрессовых ситуаций, как 
угрожающих личности. Мужчины же, напротив, более 
устойчивы к стрессовым факторам, но их субъективная 

реакция зачастую может не соответствовать действи-
тельности. При помощи шкалы депрессии Бека мы также 
выяснили, что симптомы депрессии в большей степени 
преобладают у женщин. Комплексная терапия ГЭРБ с 
применением антидепрессантов и анксиолитиков, умень-
шающих депрессию и тревогу, будет способствовать как 
устранению эмоционально-волевых нарушений, так и 
снижению симптомов ГЭРБ. В связи с высокой распро-
странённостью тревожно-депрессивных расстройств ре-
комендуется проводить оценку психоэмоционального 
статуса, а также оценивать динамику состояния в про-
цессе терапии.
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Введение
В настоящее время рак кожи является одной из самых 

значимых онкологических проблем. В общей структуре 
онкологической заболеваемости в Республике Беларусь он 
занимает первое место. Среди злокачественных эпители-
альных новообразований базальноклеточный рак кожи 
(БКРК) занимает одно из ведущих мест, его доля коле-
блется от 75 %–97 % и продолжает увеличиваться.

Диагноз БКРК выставляется на основании жалоб 
пациента, клинической картины заболевания и обяза-
тельной верификации процесса. Для этого использу-
ется два метода диагностики: диагностический соскоб 
с опухоли на цитологическое исследование, эксцизи-
онная биопсия. Выбор того или иного метода лечения 
определяется: стадией опухолевого процесса, особен-
ностями его течения, локализацией очага, общим со-
стоянием больного. В настоящее время используется 
следующие методы лечения: хирургическое иссечение, 
лазерная вапоризация, фотодинамическая и лучевая те-
рапия, криодеструкция и системная химиотерапия, им-
мунотерапия.

Цель
Сравнительная оценка клинических и косметических 

результатов хирургического иссечения и лазерной вапо-
ризации при лечении БКРК.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на основании статистиче-

ского анализа 80 амбулаторных карт пациентов с цитоло-
гически подтвержденным диагнозом  — БКРК Т1N0M0 I 
стадии. Локализацией для сравнения двух методов ле-
чения была выбрана лицевая область. Среди методов ле-
чение БКР для сравнительного анализа и оценки были вы-
браны следующие: хирургическое иссечение и лазерная 
вапоризация.

Результаты исследования и их обсуждения
В результате исследования получено: количество 

женщин и мужчин 82,5 % (66) и 17,5 % (14) соответственно. 
Средний возраст пациентов составил 67,1±10,4 года. У 
87,5 % (70) пациентов наблюдались солитарные новоо-
бразования, множественные локализации отмечались в 
12,5 % (10) случаев. Частота поражения различных анато-
мических областей лица представлена в таблице 1.

Таблица 1. Частота поражения различных анатомических областей лица

Локализация опухоли Число наблюдений Частота локализации (%) 
Скуловая область 4 5
Область щеки 22 27,5
Околоушно-жевательная область 2 2,5
Область кожи носа 33 41,25
Носогубный треугольник 3 3,75
Лобная область 4 5
Подчелюсная область 1 1,25
Веко 2 2,5
Височная область 9 11,25
Всего 80 100

Для оценки эффективности и сравнительного анализа 
используемых способов лечения были выбраны следующие 
критерии: размер и локализация очага, простота ведения 
послеоперационной раны, длительность заживления, на-

личие послеоперационных осложнений, результат повтор-
ного осмотра, наличие рецидивов после лечения, стоимость 
метода, оценка метода со стороны пациента. Критерии 
оценки методов представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Критерии оценки методов

Критерий оценки 
метода

Хирургическое иссечение (n=40) Лазерная вапоризация (n=40) 

Средний размер 
очага

9 мм (min-3 мм, max-20 мм) 6 мм (min — 3 мм, max-10 мм) 

Локализация Щечная область 45 % (19) 
Область кожи носа 63 % (25)

Реакция ткани в 
ближайшие сроки 

после лечения

Реакция

Продолжи-
тельность 
min-max 

(дни) 

Средняя про-
должительность 

(дни) 
Реакция

Продолжитель-
ность min-max 

(дни) 

Средняя про-
должительность 

(дни) 

Отек 0–5 2,3± 1,5
Гиперемия 0–3 1,5± 0,9

Гиперемия 0–4 3,1± 0,8
Боль 0–6 4,2±1,4

Боль 0–4 2,0± 1,1
Экссудация 0–3 1,5±1,2

Ведение послео-
перационной раны

1. Обработка раны спиртовыми растворами са-
мостоятельно/амбулаторно

2. Снятие швов на 10–14 день
3. Повторный осмотр через 3 месяца

1. Обработка раны спиртовыми растворами само-
стоятельно

2. Повторный осмотр через 3 месяца

Наличие послео-
перационных ос-

ложнений

Инфицирование раны в 10 % (4) случаев
Несостоятельность шва в 5 % (2) случаев

Осложнения отсутствуют

Длительность за-
живления

Полная эпителизация очага происходила в те-
чение 12–16 дней (в среднем за 13,3 ±2,3 дня) 

Полная эпителизация очага
происходила в течение 15–20 дней (в среднем за 

17,4 ±1,7 дня) 
Результаты по-

вторного осмотра
В 100 % (40) рубцы характеризуются как нормо-

трофические, без узлообразования
В 100 % (40) рубцы характеризуются как чистые, 

без особенностей
Наличие реци-

дивов
5 % (4) наличие рецидивов в течение года Рецидивы отсутствуют

Оценка косметиче-
ского эффекта па-

циентом

Косметический эффект оценивался пациентами 
как удовлетворительный в 87,5 % (35) случаев и 

как хороший в 12,5 % (5) случаев

Косметический эффект оценивался пациентами 
как удовлетворительный в 7,5 % (3) и как хо-
роший или отличный в 92,5 % (37) случаев

Выводы
1. В сравнении с хирургическим иссечением при ле-

чении БКРК эффективность и результативность лазерной 
вапоризации выше:

2. Возможность проведения операций на любой ана-
томической области лица в том числе и на «неудобных об-
ластях» (околоушная, периорбитальная области, область 
кожи носа).

3. Основными реакциями ткани в ближайшие сроки 
после лечения являются  — гиперемия, боль, продолжи-

тельность которых составляет в среднем не более трех 
дней.

4. Простота ведения послеоперационной раны: обра-
ботка раны пациентом самостоятельно без амбулаторной 
помощи и контроля.

5. На момент исследования (за 3 месяца) рецидивов 
не было выявлено.

6. Косметический эффект оценивался пациентами 
как хороший или отличный более чем в 90 % случаев.
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Наиболее широкое применение геофизические методы получили при изучении нефтяных и газовых скважин в процессе 
их бурения, опробывания и эксплуатации. Исследования скважин проводятся в четырех основных направлениях: изу-
чение геологических разрезов скважин; изучение технического состояния скважин; контроль разработки месторождений 
нефти и газа; проведение прострелочно-взрывных и других работ в скважинах геофизической службой.

Ключевые слова: месторождение, юрские отложения, геофизические исследования скважин (ГИС), комплекс ГИС, пес-
чано-глинистые, нефтегазонасыщенность, коллекторы.

Нефтегазовое месторождение Карамандыбас распо-
ложено на территории Южного Мангышлака и в ад-

министративном отношении входит в Мангистаускую 
область Республики Казахстан. В орографическом отно-
шении районы представляют собой плато, слабо накло-
ненное в юго-западном направлении с абсолютными от-
метками рельефа от +135 до +220 м.

Открытие месторождения Карамандыбас связано с по-
лучением притока нефти из X–XI продуктивного гори-
зонта в скважине №  1 в июне 1964 г. Месторождение Ка-
рамандабас находится на западном погружении крупной 
Узень-Карамандыбасской антиклинальной структуры и яв-
ляется небольшим его куполовидным осложнением. В стро-
ении месторождения Карамандыбас принимают участие 
такие породы как: триас, юра, мел, палеоген и неоген.  [1]

На месторождении Карамандыбас решались следу-
ющие геологические задачи:

 — выделение в разрезе скважин пластов-коллекторов;
 — изучение геологического строения месторождения;
 — литологическое расчленение разреза скважин;
 — корреляция разрезов скважин;
 — определение границ пластов, последовательности и 

закономерностей их залегания;
 — оценка характера насыщения;
 — количественное определение коллекторских 

свойств (нефтегазонасыщенности и эффективной мощ-
ности).

Представленные задачи решались следующим ком-
плексом ГИС:

 — метод кажущегося сопротивления (КС);
 — метод собственной поляризации (ПС);

 — боковой каротаж (БК);
 — боковое каротажное зондирование (БКЗ)
 — микробоковой каротаж (МБК);
 — микрокаротажное зондирование (МКЗ);
 — гамма-каротаж (ГК);
 — плотностной гамма-гамма каротаж (ГГК-П)
 — нейтронный гамма-каротаж (НГК);
 — акустический каротаж (АК);
 — инклинометрия;
 — кавернометрия.

Песчано-глинистые разрезы являются наиболее благо-
приятными объектами для литологического расчленения 
разреза по данным каротажа. Применяемые методы на 
месторождении: ПС, КС, ДС, ГК и МКЗ позволяли на-
дежно выделить высокопроницаемые пески, песчаники и 
непроницаемые глинистые породы.  [3]

Для выделения пластов-коллекторов применялись ме-
тоды БКЗ, ИК, а для определения степени нефтегазонасы-
щенности коллекторов оценивали по данным БКЗ и БК.

Для определения коллекторских свойств, а именно для 
определения пористости применяли ГГК-П, АК и НГК.

Оценка глинистости производилась с помощью каро-
тажа методами ПС, ГК, МКЗ.

Геофизические исследования в разведочных скважинах 
состояли из общих исследований в масштабе 1:500 (ПС, 
КС, ГК, ДС) и детальных исследований в масштабе 1:200 
(ПС, БКЗ, БК, ДС, ГК, НГК) рисунок 1.

Комплекс геофизических исследований в разведочных 
скважинах включает в себя следующие методы.  [2]

Стандартный электрический каротаж (КС)  — из-
мерение кажущегося удельного сопротивления пород 
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кровельным (обращенным) градиент-зондом с одно-
временным измерением потенциала естественного элек-
трического поля ПС. В качестве стандартного принят 
зонд В0.5А2М. Запись стандартным зондом и ПС допол-
нялась кавернометрией (ДС). Стандартный электриче-
ский каротаж выполнялся как в масштабе 1:200, так и в 
масштабе 1:500.

При записи кривой ПС возможны следующие помехи 
и искажения:

Искажения из-за влияния блуждающих токов и не-
устойчивости поляризации электродов, которые обна-
руживают по изменениям показаний при неподвижном 
зонде, изменениям кривой ПС при повторном замере, по 
волнистой форме кривой и наличию на ней не согласую-
щихся с разрезом значений.

Для устранения этих искажений необходимо последо-
вательно:

 — изменить положение электрода N в емкости с про-
мывочной жидкостью, погрузить его в скважину или ис-
пользовать в качестве заземления обсадную колонну;

 — выбрать время измерений, когда помехи от блужда-
ющих токов минимальны;

 — приостанавливать бурение или эксплуатацию со-
седних скважин, если помехи вызваны работающими там 
промышленными установками.

Боковое каротажное зондирование (БКЗ) — электриче-
ский каротаж с использованием нескольких однотипных 
не фокусированных зондов различной длины, обеспечи-
вающих радиальное электрическое зондирование пород. 
Измеряемая величина  — кажущееся удельное электри-
ческое сопротивление. Единица измерения  — ом-метр 
(Ом·м).

Боковое каротажное зондирование применяют для ис-
следований всех типов разрезов с целью определения:

 — радиального градиента электрического сопротив-
ления пород и выделения на этой основе пород-коллек-
торов, в которые происходит проникновение промы-
вочной жидкости;

 — удельных электрических сопротивлений (УЭС) не-
измененной части пластов и зон проникновения;

 — оценки глубины проникновения.
БКЗ проводилось кровельными градиент-зондами и 

подошвенными зондами. Комплект кровельных гради-
ент-зондов дополнялся подошвенным градиент-зондом 
А2М0.5N. Начиная с 1966 г. комплект кровельных гради-
ент-зондов был заменен на подошвенный, который до-
полнен, соответственно, кровельным градиент-зондом 
В0.5А2М. Кроме того, в комплект кровельного и подо-
швенного БКЗ в части скважин входил потенциал-зонд 
размером В8А1М или N8.5М0.5А.

БКЗ в разведочных скважинах проводилось зондами 
следующих размеров:

 — в кровельном варианте  — В0.1А0.3М, В0.1А0.8М, 
В0.5А2М, В0.5А4М, В1А8М, М2А0.5В, В8А1М;

 — в подошвенном варианте — М0.3А0.1В (М0.5А0.1В), 
М0.8А0.1В, М2А0.5В, М4А0.5В, М8А1В, В0.5А2М, В8А1М.

Таким образом, исходя из предоставленного материала, 
видно, что при проведении БКЗ практически во всех сква-
жинах использовались малые зонды нестандартных раз-
меров.

Данные МБК применяют для выделения коллекторов 
и определения их эффективных толщин по радиальному 
градиенту электрического сопротивления, если использу-
ются многозондовые приборы МБК или комплекс данных 
МБК и других методов ЭК; для определения УЭС про-
мытой части пластов и оценки остаточной нефтегазона-
сыщенности.

Благоприятные для МБК условия измерений выполня-
ются в вертикальных и слабонаклонных скважинах номи-
нального диаметра, заполненных пресной или минерали-
зованной промывочной жидкостью.

Качество материалов снижается при неудовлетвори-
тельном для проведения измерений приборами с прижим-
ными зондами состоянии ствола скважины вследствие су-
щественных изменений диаметра и формы сечения ствола 
скважины, препятствующих плотному прилеганию баш-
мака к стенке скважины.

Качество материалов комплекса электрических ме-
тодов в основном хорошее. В разрезе Карамандыбас-
ского месторождения над XIII горизонтом имеется 
мощный пласт глин, который является хорошим репером 
для оценки качества кривых. Приведенные кривые БКЗ 
и БК (исправленные за сопротивление бурового рас-
твора и диаметр скважины) в случае качественного ком-
плекса практически сливаются в глинах друг с другом на 
уровне 1.8–2.0 Омм. Если кривые электрических методов 
расходятся в глинах, это свидетельствует о низком каче-
стве комплекса электрических методов. В основном не-
качественный материал приходится на малые зонды БКЗ, 
в 17 % случаев низкого качества оказались диаграммы 
БК.  [3]

В разрезе Карамандыбасского месторождения мини-
мальные значения ГК в разрезе приурочены к плотным 
карбонатизированным пластам, к пластам-коллекторам и 
к углям. Плотные карбонатизированные пласты с мини-
мальными показаниями ГК в основном сосредоточены в 
XIII горизонте, реже в XIV–XVII и XXIV горизонтах.

Минимальное значение НГК приурочено в основном 
к размытым глинам над XIII горизонтам, встречаются 
также минимальные значения в глинах внутри XIII гори-
зонта, в перемычке между XIII и XIV горизонтами, ми-
нимальными значениями НГК отмечаются в тонких про-
пластках угля (рисунок 1).

Диаграммы ПС в терригенном разрезе Карамандыбас-
ского месторождения характеризуются неустойчивым 
положением линии глин. Причины этого различны и не 
всегда до конца ясны. Они могут быть как техногенного 
происхождения, так и отражать геологическую особен-
ность разреза.  [2]

Нестабильное поведение линии глин на ПС затрудняет, 
а в некоторых случаях делает невозможным определение 
коэффициента пористости по данным ПС.
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Рис. 1. Комплексная интерпретация результатов ГИС скважина №  700
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Комплекс ГИС в юрских отложениях, выполненный в 
разведочных скважинах, недостаточно эффективен для 
решения геологических задач. Он в основном решает на 
качественном уровне задачи литологического расчле-
нения разреза и выделения коллекторов по прямым при-
знакам проникновения. Но этот комплекс не содержит 
методов определения пористости и не обеспечивает уве-
ренное определение удельного электрического сопротив-
ления в тонких пластах, которые представляли значи-
тельную часть разреза. Кривая ПС при наличии в разрезе 
алевролитов и песчаников, характеризующихся одинако-
выми диффузионно — адсорбционными свойствами при 
различной пористости, может быть использована только 
для грубой оценки коллекторских свойств при наличии 
связи между глинистостью и пористостью пород.

Таким образом, в комплексе, выполненном в разве-
дочных скважинах, нет методов для надежного опреде-
ления коэффициента пористости пород.

Оценка характера насыщенности предусматривает на-
дежное определение истинного удельного сопротивления 
пласта. Если в комплексе ГИС есть только БКЗ, такое опре-
деление возможно только в пластах, толщиной более 4–6 м. 
В них величина удельного электрического сопротивления 
определяется достаточно уверенно, поэтому возможно 

определение коэффициента нефтенасыщенности и оценка 
характера их насыщенности. В тонких пластах (менее 4 
м), особенно если рядом с ними находятся уплотненные 
пласты высокого удельного электрического сопротивления, 
определить истинное удельное электрическое сопротив-
ление очень сложно, поэтому оценка насыщенности может 
быть осуществлена только на качественном уровне сопо-
ставлением значений кажущихся сопротивлений по малым 
и стандартному зонду с аналогичными показаниями в пла-
стах, насыщенность которых известна по результатам ис-
пытания. Так, статистика показывает, что при показаниях 
2-х метрового зонда в пласте коллекторе выше 8 Омм пласт 
заведомо продуктивен, при значениях в пределах 3–8 Омм 
характер насыщенности неоднозначен.  [4]

Анализируя геофизические методы исследования, про-
водимые на скважинах месторождения можно сделать 
вывод, что данный комплекс ГИС для обработки данных 
является не рациональным для данного месторождения.

Выбор применяемой аппаратуры не является рацио-
нальным, из-за большого количества спускоподъемных 
операций необходимых для проведения всех представ-
ленных методов ГИС. Для уменьшения числа спускоподъ-
емных операций должна быть предложена более совер-
шенная комплексная аппаратура.
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Оценка состояния призабойной зоны пласта (ПЗП) яв-
ляется важнейшим критерием эффективности разра-

ботки нефтяных месторождений, так как ПЗП наиболее 
подвержена различным физико-химическим и термоди-
намическим изменениям, как в процессе вскрытия, так 
и при эксплуатации скважин.   [2] Из  — за влияния раз-
личных технологических факторов фильтрационно-ем-
костные свойства пород ПЗП хуже, чем в удаленных зонах 
пласта.  [5] Высокая послойная неоднородность по прони-
цаемости, наличие контакта с водоносной частью залежи 
приводит к обводнению продукции скважин, а также к 

частичному или полному отключению из разработки ин-
тервалов пласта с низкой проницаемостью.   [5] В резуль-
тате возникает необходимость проведения мероприятий 
по улучшению фильтрационно-емкостных свойств пород 
в ПЗП, выравниванию профилей притока и приемистости, 
предотвращения образования заколонных перетоков воды.

При разработке месторождения Х с целью увеличения 
продуктивности добывающих и приемистости нагнета-
тельных скважин применялись следующие методы воздей-
ствия на продуктивные пласты: гидравлический разрыв 
пласта (ГРП), обработки призабойной зоны физико-хи-



26 «Молодой учёный»  .  № 15 (305)   .  Апрель 2020  г.Геология

мическими методами, перфорационные и изоляционные 
мероприятия. На нагнетательном фонде скважин с целью 
повышения нефтеотдачи и увеличения охвата пластов за-
воднением применялись потокоотклоняющие и нефтеот-
мывающие технологии и гидродинамические методы.

В добывающих и нагнетательных скважинах место-
рождения проводились мероприятия по воздействию на 
ПЗП как в процессе их эксплуатации так и при переводе 
скважин с объекта на объект, при переводе скважин в си-
стему ППД, а также совместно с ГРП, перфорационными 
и ремонтно-изоляционными работами, с зарезкой бо-
ковых стволов при КРС.

Для восстановления продуктивности добывающих 
скважин и приемистости нагнетательных скважин приме-

нялись следующие технологии воздействия на ПЗП: соля-
нокислотные (СКО) и глинокислотные (ГКО) обработки, 
в том числе с добавлением ПАВ, СКО с добавлением ор-
тофосфорной кислоты, обработки щелочно-солянокис-
лотными составами, растворителями и растворами ПАВ, 
перфорационные и ремонто-изоляционные мероприятия. 
Значительный объем мероприятий имел комплексный ха-
рактер, когда при одном подходе на скважине проводи-
лось две и более скважинооперации по воздействию на 
ПЗП.

За анализируемый период на рассматриваемых объ-
ектах месторождения Х проведено 2505 скважинноопе-
раций МУН. График распределения скважинноопераций 
МУН по годам приведен на рисунке 1.

Рис. 1. График распределения скважинноопераций МУН за анализируемый период

За рассматриваемый период на объектах место-
рождения Х проведено 103 мероприятий по воздействию 
на ПЗП в 98 скважинах, из них ОПЗ физико-химическими 
методами  — 75, перфорационных мероприятий  — 14 (в 
том числе совместно с ОПЗ химическими реагентами  — 
12). Успешность проведенных мероприятий оценивается 
на уровне 81 %. Средний объем закачки химических реа-
гентов при воздействии на ПЗП составил 7.7 м3.

Удельная эффективность ОПЗ физико-химическими 
методами оценивается на уровне 454.4 т/скв.-опер. При 
средней продолжительности эффекта 257 сут. и среднем 
приросте дебита 1.5 т/сут. Средний дебит нефти изме-
нился с 4.9 т/сут до 7.3 т/сут, при изменении обводнён-
ности скважин с 76.9 % до 72.2 %. За счет проведения ОПЗ 
химическими реагентами дополнительно добыто 15.69 
тыс. т нефти.

Ремонтно-изоляционных мероприятий в добыва-
ющих и нагнетательных скважинах проведено 419. Для 
изоляции применялся цементный состав, нефтецемент, а 
также проводился спуск дополнительной колонны мень-
шего диаметра и частичная смена эксплуатационной ко-
лонны. Большой объем воздействий проводился в ком-
плексе с перфорационными мероприятиями и ОПЗ 
химреагентами.

На рассматриваемых объектах проведено 26 меропри-
ятий, в том числе по устранению негерметичности ко-
лонн  — 19 и по изоляции заколонных перетоков  — 6. В 
11 скважинах совместно с РИР проводились воздействия 
на ПЗП химическими реагентами, перфорационными 
технологиями. В результате проведенных мероприятий 
средний дебит скважин по нефти увеличился с 5.7 т/сут до 
6.8 т/сут., при снижении обводненности скважин с 88.1 % 
до 78.5 %. За счет проведения РИР дополнительно добыто 
12.07 тыс. т нефти.

На завершающих стадиях разработки для поддержания 
падающей добычи нефти и повышения нефтеотдачи воз-
никает необходимость увеличения объемов применения 
потокоотклоняющих и нефтеотмывающих технологий.

Одной из таких технологий, применяемой на место-
рождении Х, является технология ограничения водопри-
тока в добывающих скважинах, используемая на пластах, 
характеризующихся высокими фильтрационно-емкост-
ными свойствами и высокой выработкой запасов.  [6]

За счет проведения в добывающих скважинах техно-
логии ограничения водопритока дополнительная добыча 
нефти оценивается на уровне 925.9 т, при среднем при-
росте дебита 2.0 т/сут, средней продолжительности эф-
фекта 228 сут и удельной эффективности 463 т/скв.-опер.
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Гидравлический разрыв пласта является одним из наи-
более эффективных методов повышения производитель-
ности скважин, вскрывающих низкопроницаемые, сла-
бодренируемые коллекторы. Сущность данного метода 
заключается в образовании новых или расширении имею-
щихся трещин в призабойной зоне пласта.  [5]

За весь период разработки на месторождении прове-
дено 993 скважинооперации ГРП. За счет проведения ГРП 
дополнительно добыто 10745.05 тыс. т нефти.

За период 2009–2015 гг. проведено 427 скважиноопе-
раций, из них в добывающих скважинах — 372, в нагне-
тательных скважинах — 55 (в том числе в нагнетательных 
скважинах, находившихся в отработке на нефть и пере-
веденных в ППД — 19). За счет проведения 427 скважи-
ноопераций ГРП дополнительно добыто 1603.53 тыс. т. 
нефти. Динмика проведения ГРП представлена на ри-
сунке 2.

Рис. 2. Динамика проведения ГРП в добывающих, нагнетательных и скважинах, находившихся в отработке на 
нефть месторождения Х

Согласно проведенному анализу, среди рассматрива-
емых методов интенсификации добычи УВС, наиболее 
эффективным является гидравлический разрыв пласта. 
Это связано как с количеством проведенных ГРП за ана-
лизируемый период, так и с результативностью данного 
метода. За 2009–2015 год на месторождении Х за счет про-

ведения ГРП дополнительная добыча нефти составила 
свыше 1.6 млн тонн, что в разы превышает прирост по 
другим методам. Для обработки ПЗП наиболее эффектив-
ными оказались обработки кислотными составами (СКО, 
ГКО, комбинированные методы). За исследуемый период 
дополнительная добыча составила 15 тыс. т нефти.
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Значительная доля месторождений страны (Федоров-
ское, Ромашкинское, Мамонтовское, Мухановское, 

Арланское, Самотлорское и др.) находится на поздней 
стадии разработки, которая сопровождается высокой об-
водненностью (до 95 %) и низкими дебитами (в среднем от 
5 до 10 т/сут). Из этого следует что для дальнейшей рен-
табельной добычи нефти определяющим фактором ста-
новится выбор наиболее эффективной технологии повы-
шения нефтеотдачи.

На данный момент времени представлен широкий 
спектр технологий, направленных на повышение нефте-
отдачи пластов на заключительных стадиях разработки 
месторождений. Наиболее распространенными являются 
гидродинамические методы (нестационарное или цикли-
ческое заводнение, форсированный отбор жидкости), 
ремонтно-изоляционные работы, гидроразрыв и газо-
разрыв, третичные методы. Результативность методов 
рассмотрим на примере Федоровского месторождения за 
период 2010–2013 г.

 — Нестационарное (циклическое) заводнение. 
Метод основан на циклическом воздействии на пласт и 
изменении направления потоков жидкости. Метод при-
меняется при наличии высокопроницаемого и низкопро-
ницаемого пропластков, между которыми существует ги-
дродинамическая связь.  [11] Цикл воздействия включает 
в себя два полуцикла. В первом полуцикле происходит 
нагнетание вытесняющей жидкости, при котором часть 
воды перетекает из ВП в НП, при этом другая часть воды 
фильтруется по ВП в направлении добывающей сква-
жины. Во втором полуцикле закачка прекращается, дав-
ление в ВП падает ниже давления в НП. Так как нефть об-
ладает большей сжимаемостью чем вода, а также из-за 
гидрофильности коллектора вода удерживается в НП ка-
пиллярными силами, а нефть перетекает из НП в ВП. В 
первом полуцикле второго цикла возобновляется закачка, 
давление увеличивается и нефть, поступившая из НП в 
ВП фильтруется к забоям добывающих скважин.  [7]

 — Форсированный отбор жидкости. Технология за-
ключается в постепенном увеличении дебитов добыва-
ющих скважин (уменьшении забойного давления Рзаб). 
Сущность метода состоит в создании высоких градиентов 
давления и увеличении скорости фильтрации, путем 
уменьшения Рзаб на добывающих скважинах и увели-
чения давления нагнетания. В неоднородных сильно об-
водненных пластах вовлекаются в разработку остаточные 
целики нефти, линзы, тупиковые и застойные зоны, мало-
проницаемые пропластки, происходит отрыв пленочной 
нефти с поверхности породы.  [8]

За период 2010–2013 г. на месторождении было прове-
дено 113 скважиноопераций по применению гидродина-
мических методов. Дополнительная добыча нефти соста-
вила 85,5 тыс. т. с удельной эффективностью 0,75 тыс. т./
скв — опер.

 — Ремонтно-изоляционные работы. На заверша-
ющих стадиях разработки большое значение имеет огра-
ничение притоков пластовой и закачиваемой воды. Для 
этой цели применяются различные методы ремонтно-и-
золяционных работ (РИР), в результате которых не только 
уменьшается обводненность продукции, но и также повы-
шается охват пласта процессом выработки запасов. Чаще 
всего для изоляции обводненных пропластков или лик-
видации заколонной циркуляции применяется цемент. В 
случае, когда происходит прорыв воды по отдельным вы-
сокопроницаемым пропласткам, используется метод се-
лективной (избирательной) изоляции. Вариантами этого 
метода являются применение кремнийорганических со-
единений (продукт 119–204, Акор), закачка силиката на-
трия (жидкое стекло), волокнисто- и полимернапол-
ненных дисперсных систем (ВДС и ПНДС).

За рассмотренный период было проведено 704 меро-
приятия. Дополнительная добыча нефти составила 445,44 
тыс. т. с удельной эффективностью 0,63 тыс. т./скв — опер.

 — Гидроразрыв и газоразрыв — механический метод 
воздействия, при котором порода разрывается по плоско-
стям минимальной прочности под действием давления, 
создаваемого закачкой в пласт флюида.

Было проведено 1154 воздействия, дополнительная 
добыча от которых составила 6588,11 тыс. т. нефти, с 
удельной эффективности 5,7 тыс. т./скв — опер.

 — Третичные методы. При разработке место-
рождений с трудноизвлекаемыми запасами (высокая вяз-
кость нефти, малая проницаемость, неоднородность пла-
стов, переслоенных непроницаемыми прослоями и др.) 
заводнение на определенном этапе становится малоэф-
фективным. Поэтому мероприятия по извлечению оста-
точных запасов нефти из заводненных зон называют 
третичными методами добычи нефти. К этим методам от-
носятся: физико-химические МУН, тепловые обработки, 
газовые методы, комплексные воздействия.  [12]

Физико-химические МУН основаны на снижении меж-
фазного натяжения на границе нефть  — вытесняющий 
агент, снижении отношения вязкости нефти и вязкости 
воды, перераспределении объема находящихся в пласте 
флюидов с целью консолидации запасов.

На залежах, содержащих высоковязкие нефти высокой 
эффективностью отличаются воздействия тепловыми ме-
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тодами, которые включают два основных направления: за-
качку в пласт горячей воды или пара и внутрипластовое 
горение.

Главной особенностью тепловых методов является 
то, что на ряду с гидродинамическим вытеснением про-
исходит тепловое вытеснение нефти за счет увеличения 
температуры. Происходит образование дополнительного 
фронта вытеснения — теплового.  [8]

Газовые методы особенно эффективно применяются 
на слабопроницаемых пластах. Газовые методы характе-
ризуются воздействием на пласт углеводородного газа, 
двуокиси углерода, азота, дымового газа, а также водо-
газового воздействия. В качестве примера можно при-
вести смешивающее вытеснение  — закачивание попут-
ного обезжиренного газа для поддержания давления в 
пласте вместо воды. В некоторых режимах в зависимости 
от физико-химических свойств нефти мы можем исполь-
зовать смешивающее вытеснение, когда у нас идет полное 
смешивание между газом и нефтью, и тогда можно реа-
лизовать режим однофазной фильтрации. Это позво-
ляет существенно повысить коэффициент извлечения 
нефти.  [4]

Так же высокоэффективным методом является ком-
плексное воздействие, которое включает в себя сразу 
несколько механизмов влияния на призабойную зону 
пласта.   [1] К таким методам относятся термокислотная 
обработка и термогазохимическое воздействие;

Термогазохимическое воздействие на ПЗП заключа-
ется в сжигании на забое скважин порохового заряда, 
спускаемого на электрокабеле. Это так называемый «ща-
дящий» метод для скважины в целом, по сравнению с ГРП, 
он неэффективен в пластах с ухудшенными коллектор-
скими свойствами.  [9]

За рассмотренный период было проведено 1880 сква-
жиноопераций. Дополнительная добыча нефти составила 
3461,45 тыс. т. с удельной эффективностью 1,84 тыс. т./
скв — опер.

Исходя из данных, изложенных в литературе по про-
блеме извлечения нефти из месторождений, находящихся 
на поздней стадии разработке можно сделать следующие 
выводы:

1. Методы воздействия на пласт посредством за-
воднения не потеряли актуальности и являются эффек-
тивными и в наше время.

2. Применение ГРП и третичных методов увели-
чения нефтеотдачи (МУН) пластов считается наиболее 
эффективным решением, поскольку поздняя стадия раз-
работки месторождений характеризуется высокой сте-
пенью обводненности продукции и увеличением трудно-
извлекаемых запасов нефти.

3. Применение методов повышения нефтеотдачи яв-
ляется важной составляющей технологии освоения за-
пасов месторождений, находящихся на поздней стадии 
разработки.
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Данная статья составлена на основании отчета по ре-
зультатам поисковых работ, выполненных ТОО 

«Азимут Геология» в пределах Сарысу-Тенизского под-
нятия. ТОО Азимут Геология — многопрофильное пред-
приятие, являющееся на сегодняшний день единственной 
в Центральном Казахстане структурой подобного рода, 
успешно решающей полный цикл геологических задач, 
начиная от поисков и разведки перспективных рудопро-
явлений, их оценки и заканчивая объемным моделирова-
нием, подсчетов запасов и решением вопросов, связанных 
с последующим обустройством горнодобывающих объ-
ектов.

Работы проводились в рамках программы «Регио-
нальные, геолого-съёмочные, поисково-оценочные и по-
исково-разведочные работы» и выполнялись в течение 
трех полевых сезонов 2017–2019 гг.

Целевым назначением работ по проекту являлось вы-
явление перспективных площадей для восполнения мине-
рально-сырьевой базы Жезказганского региона, изучение 
геологического строения площади, выяснение основных 
закономерностей локализации и условий залегания выяв-
ленных типов оруденения, выделение рудных зон, опре-
деление их параметров, морфологии и внутреннего стро-
ения и оценка масштабов оруденения.

Для достижения цели были проведены поиски рудных 
объектов в пределах изучаемой площади 4000 кв км с вы-
явлением и оконтуриванием перспективных участков и 
рудопроявлений, оценка их прогнозных ресурсов по кате-
гориям Р3 и обоснование направления дальнейших геоло-
горазведочных работ на изученной территории.

Для решения поставленных задач был выполнен следу-
ющий комплекс работ:

1. Обобщение всех имеющихся геологических, ге-
офизических и геохимических данных с построением 
единых геологических, геофизических и геохимических 
карт и в том числе новых геологических карт палеозой-
ского фундамента на основе вновь созданной геологи-
ческой колонки без разделения изучаемой площади на 
структурно-формационные зоны.

2. Проведение полевых работ в том числе,  — про-
фильные;  — сейсморазведка  — 392 км, гравиразведка  — 
392 км, магниторазведка  — 392 км, геохимия взрывных 
скважин  — 392 км (14250 проб), гамма-съемка (в том 
числе гамма-спектрометрия)  — 392 км, электроразведка 
ВЭЗ ВП — 1071 зонд, геологические маршруты — 570 км, 

бурение поисково-картировочных скважин — 47скважин 
до 100 м (4617,6 м), колонковое бурение поисковых 
скважин  — 9 скважин до 320 м, ГИС во всех картиро-
вочных и поисковых скважинах и метод заряда в 3-х по-
исковых скважинах, опробование и лабораторные работы.

Перед началом разбивки профилей была переснята 
опорная сеть. Далее были вынесены на местность про-
ектные профили. На первом этапе были вынесены 4 ре-
гиональных профиля ПР7, ПР11, ПР17, ПР19. Каждый 
профиль был разбит под пункты приема через 20 м и по 
пункты возбуждения через 40 м. Пункты возбуждения 
расположены между пунктами приема. На каждом пункте 
были измерены координаты и гипсометрическая отметка. 
Всего было выставлено 42750 ф. т.

Использовалось оборудование GPS типа «Leica», 
«Trimble» или их аналоги. Работа выполнялась в системе 
координат 1942 года, ВГС-84. Собранные данные вводи-
лись в систему СМАГГИП.

Сейсморазведка.
Источник возбуждения  — взрыв в одиночной забу-

тованной скважине. Оборудование  — сейсмостанция 
«СКАУТ» с беспроводным напольным оборудованием.

На первом (региональном) этапе сейсморазведка 2D 
проводилась по 4-м региональным профилям (ПР7, ПР11, 
ПР17, ПР19) и выполнялась с шагом ПВ — 40 м, шаг ПП 20 
м, 800 активных каналов, центральная система, max уда-
ление взрыв — прибор 7990м, группа из 6 СП на базе 16,5 
м, сейсмоприемники SM-4, длина записи  — 6 сек., дис-
крет — 1 мс. Вес заряда — 2,4 кг, БТП500, детонаторы — 
ЭДС-1. Глубина заложения заряда от 7,5–13,5м.

Всего на этом этапе было отработано 5350 ф. т, в том 
числе:

Глубина заряда 7.5м — 1070ф. т,
Глубина заряда 7.5–10м — 3100ф. т,
Глубина заряда 10–13,5м — 1180ф. т,
На втором этапе сейсморазведка 2D выполнялась по 

следующей методике, — шаг ПВ — 20 м, шаг ПП — 10 м, 
600 активных каналов, центральная система, max уда-
ление взрыв  — прибор 3000 м, группа из 12 СП на базе 
16,5 м, сейсмоприемники SM-4, длина записи — 6сек., дис-
крет — 1 мс, вес заряда — 0,8 кг, БТП200,, детонаторы — 
ЭДС-1. Глубина заложения заряда от 7,5–13,5 м.

Всего на этом этапе было отработано 8900 ф. т, в том 
числе:

Глубина заряда 7.5м — 2000ф. т,
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Глубина заряда 7.5–10м — 3500ф. т,
Глубина заряда 10–13,5м — — 3400ф. т.
Бурение скважин для производства микросейсмока-

ротажа (МСК) производилось станком УРБ-2А2. Глубины 
скважин от 15 до 30 м.

Гаммаспектрометрическая-съемка 2D была выпол-
нена на 4 региональных профилях ПР7, ПР11, ПР17, ПР19

По каждому профилю из шлама взрывных скважин 
были получены спектрометрические данные по U, K, Th, 
которые впоследствии вводились в систему СМАГГИП. 
По остальным профилям выполнялась пешеходная гам-
ма-сьемка радиометром СРП-88 с шагом наблюдения 5м.

Всего было отобрано гамма-спектрометрических проб 
из взрывных скважин — 5350 шт.

Магниторазведочные работы на участке «Сарысу 
Тениз» проводилась протонным магнитометром МИ-
НИМАГ в пешем варианте по предварительно разбитым 
профилям с шагом по профилю 5 м с автоматической за-
писью данных в память прибора и дальнейшим вводом их 
в компьютер.

По результатам камеральной обработки полевых 
данных была построены графики магнитного поля по ка-
ждому профилю.

Общий объем выполненных работ составил 423, 620 п. 
км.

Для оценки качества полевого сбора данных выполня-
лись контрольные измерения в объеме не менее 5 % от об-
щего объема. Средняя квадратичная погрешность соста-
вила 1,76 нТл.

Наземная гравиразведка с шагом наблюдения 40 м 
была выполнена гравиметрами SCINTREX на 4 регио-
нальных профилях ПР7, ПР11, ПР17, ПР19. На остальных 
профилях наземная гравиразведка была выполнена с 
шагом наблюдения 20 м

Гравиразведочные работы выполнялись в пешем ва-
рианте с использованием гравиметра «ScintrexCG-5 Auto-
grav» по заранее разбитым профилям.

Для оценки качества полевого сбора данных выпол-
нялись контрольные измерения в объеме 5,21 %. Средняя 
квадратичная погрешность составила 0.012 мГал.

Количество контрольных измерений — 7,12 %.
Всего было отработано с шагом 40м — 5350 ф. т
Всего было отработано с шагом 20м — 8900 ф. т.
Электроразведочные работы выполнялись в не-

сколько этапов.
На первом этапе были проведены опытно-методиче-

ские работы на разных участках с целью выбора оптималь-
ного режима измерений (силы тока, частоты измерений, 
определения величины эффекта ВП) с использованием 
трёх измерителей ЭИН-209M и генератора ГЭР-5/1000

На втором этапе были проведены исследования по 
профилям, для выявления аномалий вызванной поля-
ризуемости и локальной проводимости пород, которые 
могут быть связаны с рудными залежами.

Согласно проекту работ, шаг по профилю составлял 
100м, глубинность исследования разреза до 500.

Обработка данных ВЭЗ-ВП проводилась с помощью 
программного обеспечения «Zond-IP».

Программа «Zond-IP» предназначена для одномерной 
интерпретации профильных данных различных модифи-
каций вертикального электрического зондирования.

Выделенные прогнозные рудные залежи заверялись 
поисковым бурением. Глубины скважин равнялись глу-
бине подошвы рудной залежи, плюс не менее 30 м и 320–
420м.

Бурение проводилось станками ССК «Кристенсен CS-
14». Поисковое бурение проводилось колонковым спо-
собом с применением бурового снаряда со съемным кер-
ноприемником типа «BOARTLONGYEAR», длиной штанг 
3 метра.

Комплекс геофизических исследований (ГИС), про-
ведённый в скважинах включал в себя следующие методы: 
инклинометрию (ИК), кавернометрию (ДС), гамма-ка-
ротаж (ГК), каротаж магнитной восприимчивости (КМВ) 
и электрические методы кажущегося сопротивления (КС) 
и самопроизвольной поляризации (ПС) и вызванной по-
ляризации (ВП).

Замеры искривлений скважин проводились с исполь-
зованием инклинометра «ИЭМ-36–80/20» с записью пока-
заний через 10–25 метров.

Замеры устойчивости стенок скважин выполнялись 
каверномером «КМ-2» непрерывной записью показаний.

Замеры гамма-активности производились сква-
жинным прибором «Кура-2» с непрерывной записью.

Замеры магнитной восприимчивости производи-
лись аппаратурой магнитного каротажа рудных скважин 
КПВ-38 с непрерывной записью показаний через 10 см.

Электрокаротаж выполнялся скважинным прибором 
«ПКМК» с непрерывной записью.

В качестве регистрирующей аппаратуры использова-
лась цифровая станция «Вулкан».

Каротаж поисково-картировочных скважин был вы-
полнен в 47 скважинах, общим объемом — 4617,6м.

Каротаж поисковых скважин был выполнен в 9-и сква-
жинах, общим объемом — 3000 м.

После сбора и обработки геофизических, геологиче-
ских и геохимических данных по региональному этапу 
на вычислительном центре производилась комплексная 
интерпретация всех полученных материалов в системе 
многомерного анализа геолого-геофизической инфор-
мации и проектирования «СМАГГИП», разработанной 
в компании «ТОО Лекоин».

Затем на эти разрезы были вынесены данные, полу-
ченные из геологических маршрутов и колонки картиро-
вочных скважин. С учетом этих данных первоначальные 
геологические разрезы были отредактированы с помощью 
подбора их под наблюденные геофизические поля.

Анализ полученных данных о глубинном геологиче-
ском строении изучаемой площади приводит к следу-
ющим выводам:

 — Не все объекты ранее закартированные на дневной 
поверхности как девонские образования, можно считать 



32 «Молодой учёный»  .  № 15 (305)   .  Апрель 2020  г.Геология

девонскими. Вполне возможно, что некоторые из них яв-
ляются более древними образованиями. Другими словами, 
ранее созданная геологическая основа малодостоверна и 
не может успешно использоваться при поисковых работах.

 — Изучаемая территория с юга на север пересекается 
двумя средне-каледонскими зонами тектоно-магматиче-
ской активизации вдоль крупных сбросов мантийного за-
ложения субмеридионального простирания.

 — Северо-восточная карбоновая структура является 
герцинской рифтогенной зоной тектоно-магматической 
активизации. Об этом свидетельствуют значительные 
мощности турне-фаменских известняков, выявленные 
на глубинных разрезах и наличие нескольких рудопрояв-
лений Атасуйского типа вдоль юго-западного борта гер-
цинского рифта.

 — Изучаемая площадь осложнена крупными взбро-
сами, которые сформировались во время платформенной 
тектоно-магматической активизации в мезозое.

 — Без дополнительных профилей регионального плана 
выделение поисковых участков весьма затруднительно.

После сбора всей геолого-геофизической информации 
по каждому вновь отработанному профилю, в том числе 
данных картировочного бурения, были построены и увя-

заны между собой, подобранные под геофизические поля, 
глубинные (до 12км) геологические разрезы по профилям 
20–30. Эти разрезы послужили основой построения фраг-
мента геологической карты докайнозойских отложений 
масштаба 1:50000. Фрагмент полученной карты вставлен 
в геологическую карту поверхности, построенную по ма-
териалам обобщения данных и в итоге составлена век-
торная карта масштаба 1:100 000

В результате работ оконтурены 15 участков заслужива-
ющих постановки поисковых работ, на которых выявлены 
новые рудопроявления с подсчетом ресурсов по P3 и под-
тверждены рудопроявления, выявленные ранее. Настоя-
щими работами выявлено еще, ранее не известных, 5-ть 
рудопроявлений (Au, Pb, Zn, Fe, Cu,) и 9-ть точек минера-
лизации тех же металлов.

Обобщая приведенную информацию, авторы предла-
гают следующие выводы:

 — дополняя результаты предыдущих геологических 
работ проектными работами, получена новая информация, 
частично или значительно изменяющая предыдущую кон-
цепцию геологического строения земной коры в пределах 
изучаемого участка. Включение в комплекс геофизиче-
ских работ 2Д сейсморазведки выделяются отражающие 

Рис. 1.
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границы, интерпретируемые как границы геологических 
объектов. При комплексной обработке (моделировании) 
на одной платформе (СМАГГИП) совместно с данными 
гравиразведки, магниторазведкии, электроразведки и ге-
ологической съемки результаты нами рассматриваются 
как максимально приближенные к истинному геологиче-
скому строению разреза;

 — геологическая интерпретация полученных разрезов 
определяет стратиграфию разрезов с определением воз-

раста осадочных толщ, магматизм и тектонику участка с 
выделением участков перспективных на поиски место-
рождений, связанных с определенными геологическими 
процессами.

На рис 1 приведена карта рудопроявлений и точек ми-
нерализации.

Все данные, использованные в статье, были использо-
ваны с разрешения руководства ТОО «Азимут Геология».
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языку в условиях государственного образовательного учреждения как фактор 

повышения качества знаний обучающихся
Авдонина Анна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент; 

Фаст Юлия Александровна, студент магистратуры
Московский городской педагогический университет, Самарский филиал

В статье рассматривается влияние платных образовательных услуг по иностранному языку (на примере англий-
ского языка) в условиях государственного образовательного учреждения на качество знаний обучающихся.

Ключевые слова: платные дополнительные образовательные услуги, бесплатное образование, качество знаний, диа-
гностика.

Organization of additional paid educational services of foreign language  
in the conditions of the State Educational Institution as a factor of improving  

the quality of knowledge

The article deals with the problem of providing paid educational services in the conditions of a State Educational Institution when 
studying a foreign language. There are arguments «for «and «against» additional paid educational services and conclusions on the 
study of the problem and on the basis of personal observations.

Key words: paid additional educational services, free education, good quality knowledge, diagnostics, test results.

В современном мире важным условием развития наци-
ональной экономики является качественное, непре-

рывное образование, что позволяет российскому госу-
дарству быть конкурентноспособным на мировом рынке 
товаров и услуг, в том числе образовательных. Кроме того, 
нужно учитывать право на образование всех граждан 
нашей страны, которое является одним из главных кон-
ституционных прав (статья 43 Конституция Российской 
Федерации, а также Федеральный закон «Об образовании 
в РФ»).  [5, статья 5]

В условиях недофинансирования системы обра-
зования сегодня многие государственные (муници-
пальные) образовательные учреждения вынуждены ока-
зывать платные образовательные услуги. Многие из них 
делают это неохотно, другие, напротив, стратегически ос-
мысленно переводят новые формы образовательной де-
ятельности в область «платности», вооружаются марке-
тинговыми инструментами и рыночными механизмами. 
Реализация образовательных программ, особенно дол-

госрочных, требует значительных затрат на их всесто-
роннее обеспечение.

Инвестиции и текущие расходы на содержание обра-
зовательных учреждений, стоимость учебных и методи-
ческих материалов и средств обучения, в том числе на-
глядных, индивидуального контроля, программного 
обеспечения; оплата труда преподавателей, технического 
и обслуживающего персонала, затраты на специальную 
подготовку, обучение, переподготовку и повышение ква-
лификации; стоимость исследований и экспериментов 
в области образования и т. д.  — необходимый инстру-
ментарий для оказания платных образовательных услуг. 
Значительная стоимость образовательных услуг и ее по-
стоянный рост на современном этапе развития обуслов-
ливают особую роль государства в содержании и раз-
витии сферы образования. Каждое общество выбирает, 
в какой степени будут возмещаться эти затраты непо-
средственными потребителями образовательных услуг и 
какую часть расходов возьмет на себя государство.
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«Дополнительное образование детей и взрослых на-
правлено на формирование и развитие творческих спо-
собностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду-
альных потребностей в интеллектуальном, нравственном 
и физическом совершенствовании, формирование куль-
туры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного вре-
мени».  [5, статья 75, пункт 1]

При оказании платных услуг есть как плюсы, так и 
минусы. Эти споры-разногласия проходят на фоне про-
грессивного роста платных образовательных услуг, ока-
зываемых не только частными, но и государственными 
образовательными учреждениями. Анализ литературы 
показывает, что основным аргументом в пользу плат-
ности образования является повышение эффективности 
работы как отдельного образовательного учреждения, так 
и сферы образования в целом.

В настоящее время наиболее распространенная 
платная образовательная услуга  — изучение иностран-
ного языка, так как в расширяющемся межкультурном 
пространстве это становится необходимым требова-
нием успешной реализации в социуме. Реакцией на 
данную потребность стало наполнение рынка образова-
тельных услуг частными языковыми школами, способ-
ствующими развитию и совершенствованию методик 
преподавания языков, изданию новых учебных про-
грамм, комплексов.

В нынешнем сознании под понятием «качество знаний» 
понимается степень соответствия достигаемых образова-
тельных результатов нормативным, социальным требо-
ваниям и личностным ожиданиям. «Качество знаний» — 
это уровень всего объема усвоенной в процессе обучения 
информации и его соотношение с содержанием стандарт-
ного образования и задачи его усвоения. Качество знаний 
определяется по четырем группам характеристик:

— полнота, объем, точность, прочность;
— системность, обобщенность, научность, фундамен-

тальность;
— оперативность, гибкость, мобильность;

— действенность, направленность на практические 
дела.

На первом этапе экспериментальной работы была про-
ведена входная диагностика — проверка качества знаний 
по английскому языку обучающихся 3–4 классов общеоб-
разовательной школы и выявление элементов содержания, 
вызывающих у них наибольшие затруднения. Проанали-
зировав пробелы в знаниях учащихся, на родительском 
собрании была предложена к реализации общеобразо-
вательная общеразвивающая программа «Английский 
язык». Была создана группа учащихся 3-х классов, которая 
начала осваивать дополнительную образовательную про-
грамму. После организации и реализации программы 
доля учащихся имеющих хорошие знания увеличилась. 
Такие результаты показал повторный мониторинг. Прове-
рочный материал был составлен с опорой на следующие 
документы: Федеральный компонент государственного 
стандарта основного общего образования по английскому 
языку. Иностранный язык 3–4 классы. 2-е изд. М.: Просве-
щение, (Стандарты второго поколения). Примерные про-
граммы по иностранным языкам//новые государственные 
стандарты по иностранному языку 2011 классы/образо-
вание в документах и комментариях. М.: АСТ. Астрель. 
Проверочные материалы по английскому языку для 3–4 
класса включали основные элементы следующих содержа-
тельных блоков: «Грамматическая и лексическая стороны 
речи», «Чтение» и «Письмо».

Диагностическая работа состояла из 4 заданий:
— три задания на выбор одного правильного ответа из 

двух, трех или четырех предложенных;
— одно задание на образование множественного числа 

имен существительных.
Верное выполнение заданий с выбором ответа и с 

кратким ответом оценивалось в 5 баллов. Максимальный 
тестовый балл за выполнение всей работы 20 баллов.

За выполнение диагностической работы обучающиеся 
получили оценки по пятибалльной шкале.

Шкала выставления отметок за тест в соответствии с 
диапазоном тестовых баллов:

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Суммарный тестовый балл меньше 4 4–9 10–14 15–20

Тестовые задания выполняли 23 обучающихся 3-х 
классов и 28 обучающихся 4-х классов. Доля обучающихся, 
не достигших достаточного уровня овладения учебным 
материалом (выполнили менее 3 заданий), составляет 11 % 
(6 учащихся). Большинство тестируемых учеников по-

лучили от 6 до 14 баллов. В таблице показано распреде-
ление отметок, полученных за выполнение диагностиче-
ской работы по английскому языку обучающимися 3-х и 
4-х классов.

Тестовый балл Число учащихся Доля учащихся, имеющих данную оценку
15–20 3 5 %
10–14 11 22 %

4–9 31 62 %
Меньше 4 6 11 %
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5 % обучающихся показали отличные результаты и вы-
сокий уровень формирования языковых навыков и ре-
чевых умений. Пятая часть учащихся, писавших работу, 

выполнила более половины теста, показали хорошие ре-
зультаты. Почти половина учащихся (49 %) выполнили по-
ловину и менее заданий (в целом справились с тестом).

Описание уровня подготовки учащихся, получивших различные отметки за выполнение работы

Категории участников 
 тестирования

Описание уровня подготовки по английскому языку категорий участников 
тестирования

Отметка «5» (15–20 баллов) 

Учащиеся продемонстрировали владение всеми контролируемыми элементами 
содержания на достаточно высоком уровне. Для этой категории учащихся важно 
усилить работу по дальнейшему развитию речевых умений и формированию 
стратегий выполнения тестовых заданий различных форматов

Отметка «4» (10–14 баллов) 
Учащиеся продемонстрировали хороший уровень владения контролируемыми 
элементами содержания, за исключением следующих: употребление глагола to be 
в настоящем времени и речевого оборота there is/ there are

Отметка «3» (4–9 баллов) 
Учащиеся показали удовлетворительный уровень подготовки (процент выпол-
нения выше 50) при выполнении некоторых элементов содержания:

Отметка «2» (меньше 6 баллов) 

Учащиеся, получившие за тест неудовлетворительную отметку, показали низкую 
сформированность языковых навыков и речевых умений. Процент выполнения 
заданий базового уровня у них оказался ниже 50, что не позволяет сделать вывод 
о достаточном усвоении контролируемых элементов содержания

После организации и реализации программы платных 
образовательных услуг по английскому языку можно сде-
лать следующие выводы:

1. Доля учащихся, получающих дополнительные услуги 
по предмету и выполнивших тест на максимальное коли-
чество баллов, составила 80  %, среди получивших мини-
мальное количество баллов были обучающиеся, не полу-
чавшие дополнительные услуги по предмету.

2. Результаты мониторинга показали, что дополни-
тельные занятия по английскому языку повышают каче-
ство сохранности знаний по предмету на 80  %. 3. Наи-
большие затруднения у  учащихся вызвали задания, 
ориентированные на проверку умений распознавать и ис-
пользовать наиболее употребительные формы глагола 
to be. 4. Наименее сформированными оказались навыки 
правописания.

В меню сайта школы, оказывающей платные образова-
тельные услуги, обязательно имеется страница «Платные 
образовательные услуги». В  ней содержатся следующие 
разделы: расписание занятий школы дошкольника «Тро-
пинка к  школе», расписание занятий «Ранний англий-
ский», «Английский язык», учебный план платных обра-
зовательных услуг. Кроме этого, «Положение о  платных 
образовательных услугах», образец договора, методиче-
ские рекомендации «О порядке привлечения и  исполь-
зования средств физических и (или) юридических лиц 
и  мерах по предупреждению незаконного сбора средств 
у  родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников».

По результатам диагностического мониторинга выяви-
лось, что учащиеся получающие дополнительные платные 
образовательные услуги, показывают хорошие знания, мо-
тивацию к  изучению иностранного языка, ответственное 
отношение к  предмету, чем тестируемая группа детей, не 

получающих дополнительные образовательные услуги по 
этому предмету. Заинтересованные предметом дети демон-
стрируют более высокий уровень метапредметных компе-
тенций. Они умеют самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 
и  интересы к  познанию, умеют самостоятельно планиро-
вать пути достижения целей и  осознанно выбирать наи-
более эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач. Также дети умеют соотносить свои действия 
с  планируемыми результатами, контролировать свою дея-
тельность в процессе достижения результата, умеют опре-
делять способы действий в рамках предложенных условий 
и  требований, при необходимости корректировать свои 
действия. Дети умеют оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности ее решения, 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной 
и познавательной деятельности и смысловое чтение.

Безусловно, для детей и  родителей дополнительные 
платные услуги показывают широкие возможности обу-
чения (дистанционное обучение, практика с  носителями 
языка и  т.  д.), дают более качественные знания. Исходя 
из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что до-
полнительные платные образовательные услуги оказы-
вают положительное влияние на качество образования 
в  психолого  — педагогическом аспекте, общеучебном 
аспекте, личностном аспекте. Потребители платных услуг 
получают хорошие знания, показывают высокие резуль-
таты при проведении контроля. С психологической точки 
зрения, обучающиеся высокомотивированы на изучение 
предмета, уверенные в  собственных знаниях, с  удоволь-
ствием участвуют в различных конкурсах и активно фор-
мируют портфолио.
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На уровне отдельного образовательного учреждения по-
вышение эффективности образовательного процесса про-
исходит за счет повышения мотивации всех его участников. 
Принцип платности предполагает выбор потребителем об-
разовательного учреждения, образовательных программ, 
что влечет за собой конкуренцию учебных заведений за 
привлечение учащихся и  выигрывает тот, кто предлагает 
более качественные услуги по той же цене или услуги та-

кого же качества, но по более низким ценам. Повышается 
скорость разработки и  внедрения передовых программ 
и методов обучения. При оказании платных услуг у образо-
вательного учреждения появляется возможность матери-
ально поощрять работников и приглашать преподавателей 
более высокого уровня компетенции. В результате, обучаю-
щиеся по платным образовательным программам показы-
вают, как правило, более высокие знания по предмету.
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Современное мировое общество нуждается в формиро-
вании поколения с научно-исследовательским стилем 

мышления. Ведь именно данное мышление позволяет об-
рабатывать большие потоки нужной и  ненужной инфор-
мации, развивать познавательные способности, формиро-
вать логические выводы. Исследовательская деятельность 
«со школьной скамьи» содействует развитию познава-
тельных способностей и самостоятельности учащихся.

В текущем учебном году преподаватели и магистранты 
КазНУ имени аль-Фараби приняли руководство школь-
ными научными проектами учеников образовательной 
школы «Престиж» города Алматы по разным направле-
ниям  — проблемам экологии, физики, нанотехнологии 
и биологии.

Казахский национальный университет имени аль-Фа-
раби является одним из ведущих вузов Казахстана. Уни-
верситет неоднократно удостаивался всеобщего при-
знания и  занимал лидирующие позиции в  мировых 
рейтингах. Высокие достижения отражают эффективную 
модель развития управленческой деятельности, высоко-

квалифицированный уровень преподавания дисциплин, 
многоотраслевое научно-исследовательское направление, 
подготовку востребованных кадров.

Данный показатель отражает ключевую роль уни-
верситета в  формировании патриотического и  научного 
мышления у юного поколения.

В Национальной нанотехнологической лаборатории от-
крытого типа КазНУ им. аль-Фараби (ННЛОТ) начиная с 
2013 года по настоящее время реализуется ряд научно-при-
кладных проектов, посвященных общей теме: разработке 
технологий синтеза углеродных наноструктурированных 
материалов (УНМ). В  ходе выполнения этих проектов 
были разработаны технологии получения углеродных на-
нотрубок, технология получения фуллеренов и  наномате-
риалов на основе фуллеренов, технология получения ма-
лослойного графена и графеновых материалов. Школьники 
на протяжении всего времени исследований посещали ла-
боратории университета и проводили эксперименты.

Изначально, после общего знакомства, школьники со-
вместно с  руководителями сформировали цель исследо-
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вания и  выделили задачи, которые необходимо было ре-
шить для достижения конечной идеи. На начальном этапе 
ученикам нужно было научиться рационально работать 
с  различными источниками информации: сайтами сети 
Интернет, корреспонденцией, статьями в  научных жур-
налах, книгами, учебниками, чтобы среди обилия сооб-
щений выделить нужные сведения. Школьники стали из-
учать, читать соответствующую литературу, посвященную 
разработкам в  области нанотехнологий, методам полу-
чения и  их практическому применению в  мире. Вторым 
этапом было ознакомление с техникой безопасности в ла-
боратории, в частности при работе с источниками питания, 
газовыми баллонами и  опасными химическими реакти-
вами. Следующим этапом развития школьников было обу-
чение работе с приборами и оборудованием, химическими 
реактивами и т. д. Тем самым ученики приобретали навыки 
лаборантов, развивали моторику и научное мышление.

Рассмотрим единичный случай, к  примеру, научную 
работу учениц 10 класса, которые провели анализ воздей-
ствия наноматериалов на рост растений.

В настоящее время весьма актуальным направлением 
в мире является поиск эффективных методов применения 
и  влияния новых углеродных нанокомпозитов многоце-
левого назначения. Однако исследований, относящихся 
к растениям, не так уж и много. Поэтому целью научной 
работы являлось выявление характера воздействия угле-
родных наноматериалов на проростки семя растений.

Исходя из этого, предлагается использовать физиче-
ский метод получения наноматериалов и  биологические 
методы, в частности, биотестирование. Например, метод 
биотестирования позволяет наглядно определить воздей-
ствие, наносимое различными веществами на живые ор-
ганизмы. В качестве тест-систем возможно использование 
растений, отличающихся высокой энергией и быстротой 
прорастания семян, хорошей чувствительностью к  раз-
личным веществам. Например, это могут быть редис, пше-
ница, кресс-салат, кукуруза и др.

Для достижения цели был разработан следующий план 
действий:

1. Выбор видов углеродных наноматериалов для ис-
следования;

2. Выбор сорта растений для анализа;
3. Оценка воздействия углеродных наноматериалов 

на рост растений методами биотестирования;
4. Сравнение результатов экспериментов для опреде-

ления общих признаков влияния наноматериалов на рост 
растений.

В качестве объектов исследования была отобрана фул-
леренновая сажа, полученная путем сжигания в  реак-
торе графитовых стержней в атмосфере инертного газа — 
гелия. Для исследования влияния фуллереновой сажи на 
растения были использованы семена кукурузы.

В данном научном исследовании школьниками были 
выполнены следующие задачи:

1. Для анализа использовали фуллереновую сажу, 
полученную путем сжигания стрежней графита дуговым 
способом в реакторе синтеза фуллеренов, функционирую-
щего в лаборатории ННЛОТ. Также использовали измель-
ченный углеродный депозит, образовавшийся на графи-
товом электроде в процессе синтеза;

2. Для исследования влияния фуллереновой сажи на 
растения были использованы семена кукурузы, являюще-
гося хорошим биоиндикатором. Были подготовлены не-
сколько образцов почв, содержащих фуллереновую сажу. 
В  исследовании мы следили за ростом растений путем 
внесения семян непосредственно в образцы почв;

3. По результатам исследования можно судить о том, 
что углеродные наноматериалы, в частности, нанотрубки 
за счет своих свойств стимулируют рост растений. Это 
объясняет широкий диапазон применения углеродных 
наноматериалов. Результаты данного эксперимента не 
подтверждают пока уникальные свойства фуллерена, но 
и не отражают их токсичные свойства;

4. Результаты показали, что использование одного 
вида растения не дает пока полную объективную картину. 
Поэтому соискателями планируется дальнейшее развитие 
данного направления в других вариациях и условиях.

Результаты данного проведенного эксперимента были 
доложены школьниками на VIII Международном кон-
курсе научно-исследовательских и творческих работ уча-
щихся «Старт в  науке», проходившего г. Москве на базе 
МГУ имени  М.  В.  Ломоносова. Учредителями Конкурса 
являются Российская Академия Естествознания, ре-
дакции школьных научных и  литературных журналов 
«Международный школьный научный вестник», «Старт 
в науке», «Литературное творчество школьников».

Доклад ученицы НУ «Школа Престиж» г. Алматы на 
тему «Воздействие наноматериалов на рост растений» 
Струковой  В.  А. был выделен как самый лучший, а  сама 
Валерия была признана победителем заключительного 
очного этапа. За руководство школьной научной работой 
старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби, кан-
дидат технических наук Исмаилов Данияр Валерьевич 
был награжден медалью Исаака Ньютона, присваиваемой 
Европейским научно-промышленным консорциумом.

Таким образом, полученные результаты и  научные 
признания характеризуют только положительные и  вза-
имовыгодные стороны сотрудничества в сфере высшего 
и  школьного образования. А  само дополнительное обу-
чение школьников в стенах университета поможет к фор-
мированию у  них научной мысли, а  также при выборе 
вуза и  дальнейшего научно-исследовательского интереса 
в процессе получения будущей профессии.
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Организация опытно-экспериментальной работы в школе как основа повышения 
качества образования

Брянцева Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, учитель
ГБОУ г. Москвы «Шуваловская школа №  1448»

Качество образования — тот показатель, который в пе-
риод перехода к многоуровневой системе образования 

имеет наибольшую значимость для всех школ и вузов. Под 
качеством образования мы понимаем краткое изложение 
основных задач, навыков и умений, прав и обязанностей, 
предъявляемых к различным специальностям.

Вспоминая слова А.Эйнштейна, что «истина — это то, 
что выдерживает проверку опытом», можно сделать вывод, 
что опытно-экспериментальная работа в школе и есть тот 
момент истины, который позволит дать новый импульс 
образовательному процессу, а именно качеству образова-
тельного процесса. Как правило, экспериментальная ра-
бота направлена на совершенствование теоретической 
базы обучения, воспитания и  развития школьников, до-
стижение положительных результатов практической де-
ятельности на основе современных концептуальных 
подходов к  управлению образованием, обновления его 
содержания, внедрения эффективных технологий, ис-
пользования новых учебно-методических комплексов, 
повышения профессионализма и  продуктивности де-
ятельности педагогических кадров, развития межлич-
ностных отношений, взаимодействия всех участников 
учебно-воспитательного процесса с  учетом существу-
ющих психолого-педагогических и  социально-экономи-
ческих аспектов жизнедеятельности детей и подростков.

В ходе подготовки к  опытно-экспериментальной ра-
боте по повышению качества образования нами было 
предложено учителям заполнить в  течение месяца план 
его проведения по следующей схеме:

 — Hазвание темы эксперимента, позволяющей, по 
мнению участника эксперимента, повысить качество об-
разования в школе и автор-исполнитель.

 — Hазвание органа или лица, давшего разрешение на 
эксперимент и  разделившего ответственность за его ре-
зультаты.

 — Краткое обоснование актуальности темы, цель, за-
дачи, объект и предмет исследования.

 — Гипотеза (развернутое предположение, где макси-
мально подробно изложена модель, будущая методика, 
система мер, т. е. то нововведение, за счет которого ожи-
дается получить высокую эффективность учебно-воспи-
тательного процесса).

 — Методы и  конкретные методики исследования 
(виды анкет, тесты, тексты контрольных работ, экспери-
ментальные дидактические материалы, формы органи-
зации учебного процесса).

 — Сроки эксперимента (время начала, время прове-
дения эксперимента).

 — Этапы (сроки и содержание работы).

 — Состав участников эксперимента.
 — Распределение функциональных обязанностей всех 

лиц, участвующих в  опытно-экспериментальной работе 
или привлекаемых к ней.

 — База (вся школа, параллель, отдельный класс, группа 
детей  — оговорить экспериментальные и  контрольные 
объекты).

 — Формулировка критериев оценки ожидаемых ре-
зультатов.

 — Прогноз:
а) положительных результатов;
б) потерь, возможных негативных последствий;
в) продумывание компенсаций.

 — Hаучный консультант эксперимента.
 — Предложения по кандидатурам рецензентов про-

граммы (с указанием должности и места работы).
 — Форма представления результатов эксперимента 

(письменный отчет, текст доклада, методические реко-
мендации, статья в журнал, диссертация и т. д.)

В качестве основных задач руководства школы мы вы-
делили следующие:

 — научно-методическая экспертиза педагогических 
проектов, выдвинутых методическим объединением учи-
телей и отдельными педагогами;

 — анализ инновационной педагогической деятель-
ности, новизны и оригинальности педагогических техно-
логий, уровня креативности учителей;

 — консультативная помощь авторам проектов в орга-
низации опытно-экспериментальной работы; оценка хода 
и результативности эксперимента;

 — обобщение опыта инновационной педагогической 
деятельности в школе и выработка рекомендаций по его 
распространению.

Прогнозируя конечные результаты, мы сделали вывод, 
что в  ходе опытно-экспериментальной работы у  обучаю-
щихся должен:

 — отмечаться устойчивый интерес учащихся к  учёбе 
вообще и к обучению по экспериментальным программам;

 — повышаться качество знаний учащихся в  классах, 
где работают педагоги-экспериментаторы, причём прак-
тически по всем предметам;

 — расти творческая активность детей, утверждаться 
их собственная позиция;

 — педагоги-экспериментаторы, как правило, после 
эксперимента становятся исследователями, новаторами, 
лидерами в своих коллективах;

 — участие в  экспериментальной работе способствует 
постоянному повышению профессиональных знаний 
и методического мастерства учителей.
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Этапы проведения опытно-экспериментальной ра-
боты:

1 этап  — пилотная подготовка  — предусматривает 
апробацию новых учебных курсов; разработку методик 
обучения по разноуровневым программам; развитие 
школьной психологической службы; апробация клубных 
форм работы.

2 этап — становление — углубление дифференциации 
и интеграции в обучении; становление структуры связей 
между основным и дополнительным образованием;

3 этап  — завершение эксперимента  — имеет целью 
анализ функционирования учебно-воспитательной си-
стемы школы; разработку и  апробацию инструментария 
для проведения мониторинга эффективности школьной 
системы; подведение итогов опытно-экспериментальной 
работы.

На наш взгляд, наличие всех звеньев организации опыт-
но-экспериментальной работы, чёткий контроль за испол-
нением целей и  задач, направлений, методики и  техно-
логий позволит повысить качество образования в школе.
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В данной статье рассмотрены проблемы, проявляющиеся непосредственно в  процессе развития связной монологи-
ческой речи у детей дошкольного возраста. Для решения этих проблем предпринята попытка использования пересказа 
сказок.
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Овладение связной речью становится в  настоящее 
время важнейшей задачей познавательного раз-

вития детей дошкольного возраста. Многие молодые ро-
дители часто разговаривают друг с  другом и  с детьми 
в  стиле сообщений в  социальных сетях. Признаками не-
брежного отношения взрослых к собственной речи явля-
ются: употребление ненормативной лексики и  интернет–
сленга, искажение произношения звуков, незаконченные 
фразы, неправильные ударения в  словах   [1]. Исследова-
тели и  воспитатели детских садов отмечают, что частым 
становится явление, когда даже в  диалогической речи 
люди могут не отвечать на обращенные к  ним вопросы, 
отвечают невпопад   [1; 2; 3]. Многие родители, приходя 
в детский сад, не здороваются и не учат здороваться своих 
детей. Создается впечатление, что люди общаются все 
время с  каким-то внутренним собеседником, а  не с  ре-
альным человеком. В  поведении молодых людей стано-
вится частым явлением скольжение взгляда по лицу со-
беседника, как будто человек хочет побыстрее закончить 
разговор и обратиться к экрану сотового телефона, где на-
ходится какая-то значимая для него информация.

Самое сложное в  такой социокультурной ситуации  — 
это то, что косноязычие, невнимательное отношение к со-

общениям и вопросам других людей, формулам речевого 
этикета передается детям от родителей как образец. По-
этому традиционно стоящие перед дошкольным образо-
ванием задачи речевого развития дошкольников на со-
временном этапе необходимо усилить именно задачей 
развития связной, осмысленной речи детей.

Для решения этих задач бесценным помощником явля-
ются сказки   [4]. Народные сказки в  литературной обра-
ботке всегда были образцом красивой, интересной связной 
речи. Сказка  — это повествование, в  котором легко уга-
дывается структура: а) зачин — введение в повествование, 
информирование слушателей о том, что было до того, как 
начались события; б) завязка  — какое-то затруднение, 
препятствие, задание или конфликт, из-за которых нару-
шается привычный порядок вещей, и героям приходится 
изменять свою жизнь, чтобы справиться с новыми обстоя-
тельствами; в) изложение основных событий — несколько 
фактов из жизни героев, показывающих, как именно они 
справляются с  трудностями; г) кульминация  — момент 
наивысшего напряжения, обострения в  повествовании, 
когда ситуация конфликта «взрывается»; д) развязка — по-
следствия «взрывных» событий кульминации, итог усилий 
героев к разрешению конфликта  [5].



41“Young Scientist”  .  # 15 (305)  .  April 2020 Education

Так как в  сказке события всегда происходят в  соответ-
ствии со структурой повествования, то понимание этой 
структурности ребенком оказывает большое влияние на 
развитие его логического мышления   [3].Пересказывая 
сказки, ребенок учится строить фразы по правилам грамма-
тики и синтаксиса родного языка. Для того чтобы его пере-
сказ получился таким же сильным по влиянию на слушателя, 
как оригинал, ребенок использует художественные средства: 
эпитеты, сравнения, метафоры и крылатые выражения, ко-
торые подчас полностью отсутствуют в его бытовой речи.

Сказки несут в себе несравнимый ни с каким другим 
способом организации мысли потенциал воздействия 
художественного образа и  на интеллектуальную, и  на 
эмоциональную, и  на нравственную сферу ребенка. 
Основатели направления сказкотерапии  Т.  Д.  Зинкевич–
Евстигнеева  [5] и И. В. Вачков  [6] убедительно доказали, 
что психологическое упражнение, житейская или учебная 
задачи становятся привлекательными, интересными, если 
превратить их в сказочное повествование.

Пересказ сказок в детском саду помогает развивать ос-
мысленную связную речь детей в том случае, если воспи-

татель четко различает пересказ, основанный на механи-
ческом повторении, и логическую трансформацию текста 
с  выделением смысловых частей   [3]. Многие дети обла-
дают хорошей механической памятью, и у взрослых часто 
создается иллюзия, что если ребенок хорошо запомнил 
и по памяти воспроизвел текст, то это значит, что он все 
понял. На самом деле именно эта иллюзия может стать се-
рьезным препятствием к  развитию мышления ребенка, 
потому что его не стимулируют на осмысление текста. На-
выки осмысленного пересказа сказок в  дошкольном воз-
расте могут стать базой для усвоения текстов в процессе 
учебной деятельности в  школе, основой для формиро-
вания универсального учебного действия «смысловое 
чтение»  [2].

Итак, при использовании пересказа сказок в процессе 
развития связной речи, ребенок учится строить грамма-
тически и  синтаксически правильные предложения, ис-
пользует в  своей речи эпитеты и  сравнения, обогащает 
пассивный и активный словарь, развивают память, мыш-
ление. Таким образом, можно сделать вывод, что данный 
прием эффективен.
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В статье рассматриваются принципы этикета и их формирование в общеобразовательной школе на уроках техно-
логии. Описаны принципы гуманизма, целесообразности действий, эстетической привлекательности поведения. Обра-
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В  век цифровизации всех сфер деятельности чело-
века, публичный характер, который приобретает 

в  настоящее время деятельность представителей самых 
различных профессий, развитие средств массовой ком-
муникации и  информации, расширение международных 
контактов со странами, где вопросам этикета традици-

онно уделяется большое внимание, актуализирует про-
блему повышения культуры поведения и имиджа любого 
человека.

Анализ литературы по проблеме исследования
Н.  Н.  Типсина, Н.  И.  Пыжикова поднимают вопросы 

современной культуры питания. Авторы дают характери-
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стику столовой посуды, приборов и столового белья, свиде-
тельствуют о правилах и очередности подачи блюд, закусок 
и напитков, приемах и принципах сервировки стола  [4].

И.  М.  Крохина, А.  Л.  Крупенин, изучая историю эти-
кета в  России, акцентируют внимание на том, какое 
важное значение уделялось социальному статусу того или 
иного человека, уровню его этикета  [2].

Художники различных веков изображали сервировку 
стола, отображавшую исторические моменты. Известная 

картина итальянского художника эпохи барокко Кара-
ваджо «Ужин в  Эммаусе» имеет смысл, передаваемый 
через еду, положенную на стол и  ее расположение. На 
самом краю стола стоит корзина с едой, которая, кажется, 
вот-вот упадет, что может указывать на обет молчания 
обязательный для христиан. Или картина «Пир богатырей 
у  ласкового князя Владимира» (Рябушкин Андрей Пе-
трович). На каждой картине мы видим, что обязательным 
было стелить скатерть на стол.

Г. В. Белокурова исследовала педагогические условия 
формирования социальных умений дошкольников 
средствами этикета и  разработала Модель формиро-
вания социальных умений дошкольника средствами 
этикета  [1].

По мнению  Е.  В.  Щербаковой и  Т.  Н.  Щербаковой 
эстетическая компетентность формируется в  процессе 
учебной и внеучебной деятельности  [3].

В истории педагогики формирование этики и эстетики 
разрабатывались выдающимися педагогами  С.  Д.  Лиха-
чевым, А.  С.  Макаренко, О.  В.  Приходько, В.  А.  Сухом-
линским, С.  Т.  Шацким, и  др. В  их представлениях фор-
мирование эстетики быта неотделимы от формирования 
культуры чувств, нравственного мира личности.

Изучение литературы, ознакомление с  виртуальными 
музеями живописи позволили сформулировать цель ис-
следования  — развивать эстетический вкус при серви-
ровке стола у  обучающихся общеобразовательной орга-
низации с учетом принципов этикета.

Задачи:
 — познакомить обучающихся с  понятием «Серви-

ровка стола», с  правилами сервировки, предметами сер-
вировки, историей их появления;

 — научить приемам складывания салфеток, серви-
ровки стола;

 — показать различные варианты оформления и  укра-
шения стола;

 — создавать условия для воспитания чувства прекрас-
ного.

Предмет исследования — принципы этикета.
Объект исследования  — процесс формирования эти-

кета обучающиеся пятых классов общеобразовательной 
школы.

Личный вклад автора заключается в  теоретической 
разработке основных идей процесса формирования эти-
кета обучающихся на основе принципов современного 
этикета, обосновании педагогических условий эффек-
тивной реализации принципов этикета, в  анализе и  си-
стематизации полученных данных.

Методы исследования и исследуемые
В исследовании приняли участие обучающиеся пятых 

классов МБОУ СОШ №   101 города Воронежа. Исследо-
вание проходило с  сентября 2019 года по февраль 2020 
года.

Методы исследования: учебно-методический ком-
плекс: фото сервировки стола; изготовление предметов 
интерьера для сервировки стола.

Результаты и их обсуждение
Знания, умения и  навыки детей оценивались следу-

ющим образом:
 — выполнение практического задания (накрыть стол 

для обеда, накрыть стол для чаепития);
 — решение кроссворда;
 — создание презентации по сервировке стола и  пра-

вилам этикета.
Использовались следующие принципы формирования 

этикета на уроках технологии в общеобразовательной ор-
ганизации:

 — принцип гуманизма, который закрепляет нрав-
ственную основу современного общепринятого этикета 
и воплощается в ряде моральных требований — это так-
тичность, скромность и  точность. Основа принципа: от-
ношения на высоком коммуникативном уровне являются 
залогом успешного выполнения задания.

 — Принцип гуманизма составляет вежливость, ком-
муникативные отношения на уроке основаны на добро-
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желательности, внимательности, готовность оказать по-
мощь.

 — Принцип целесообразности действий  — принцип 
регулирующий характер поведения современного чело-
века во взаимоотношениях с окружающими.

 — Принцип эстетической привлекательности  — это 
один из важнейших принципов, на котором основыва-
ются правила современного этикета. Единство формы 
и  содержания  — одна из отличительных черт современ-
ного этикета.

Испытание первое. Нужно ответить на вопрос, решив 
сканворд. Вопрос звучит так: что необходимо для того, 
чтобы накрыть стол? 

Решив сканворд, обучающиеся выполняют тестовые за-
дания, а затем, изучив правила сервировки стола, из предло-
женной посуды на кухне в кабинете технологии подбирают 
необходимые для сервировки предметы. Приветствуется 
инициатива, творческий подход с  обязательным соблюде-
нием правил столового этикета и правил сервировки.

Вот так выглядит сервировка стола для чаепития. Два 
варианта.

Украшения для стола дети изготавливают самостоя-
тельно.

В завершение урока подводится итог, рефлексия обуча-
ющихся и закрепление знаний о том, что столовый этикет 
вырабатывался столетиями, целью которого было при-
ятное времяпрепровождения за столом, в кругу семьи или 
друзей.

Выводы. При формировании этикета на уроках техно-
логии в  общеобразовательной организации необходимо 

учитывать принципы этикета, а  следовательно учиты-
вать следующие факторы: важной составляющей в  сер-
вировке стола является выбор столовой (чайной) посуды, 
приборов, столового белья; необходимо уделять внимание 
освещению, так как правильно выбранное освещение соз-
дает атмосферу уюта, тепла и комфорта; неотъемлемой ча-
стью сервировки стола являются цветы: только они при-
дадут ей законченность.
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В последнее время особое внимание в логопедической 
практике уделяется такому направлению, как ней-

ропсихология. Нейропсихологические методы обследо-
вания успешно применяются как для диагностики, так 
и для коррекции высших психических функций у детей 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья, включая детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи). Теоретическая основа ме-
тода нейропсихологического изучения была разрабо-
тана  А.  Р.  Лурия и  его сотрудниками (Л.  С.  Цветковой, 
Е. Н. Винарской, Е. Д. Хомской, Т. В. Ахутиной)  [1],  [5]. 
Теоретический анализ исследований различных ученых 
(У. В. Ульянкова, В. И. Лубовский, И. А. Коробейникова 
и  др.) позволяет отметить специфические особенности 
психического развития детей дошкольного возраста 
с ОНР. У рассматриваемой категории детей отмечаются 
следующие особенности в  психическом развитии: сни-
женный уровень концентрации внимания, рассеянность, 
неустойчивость; ограниченный объем запоминания, 
продолжительность запоминания смысловой инфор-
мации; неравномерность развития видов мышления 
(наиболее значительно выражается отставание в  сло-
весно-логическом мышлении); несформированность 
мыслительных операций: анализа, синтеза, абстрагиро-
вания, обобщения, сравнения. Речь состоит преимуще-
ственно из существительных и  глаголов; наблюдаются 
трудности в  использовании и  подборе антонимов и  си-
нонимов; отмечается ограниченный словарный запас; 
допуск ошибок при изложении логической последова-
тельности событий  [3].

Методы нейропсихологии, применяемые в логопедиче-
ской практике, делятся на две большие группы: нейроло-
гопедическое обследование и  нейрологопедическая кор-
рекция. Нейрологопедическое обследование позволяет 
решить следующие задачи: выявить незрелые или нару-
шенные области и  функции мозга, определить причины 
трудностей обучения и  развития ребенка, организовать 
специальное обучение, направленное на преодоление вы-
явленных трудностей   [6]. Нейрологопедическое обсле-
дование позволяет качественно построить нейрологопе-
дическую коррекцию. Нейрологопеди-ческая коррекция 
направлена на стимуляцию развития высших психиче-

ских функций и  формирование слаженной, скоордини-
рованной деятельности различных структур мозга. Ней-
ропсихологическая коррекция предполагает построение 
коррекционно-развивающей работы с  детьми дошколь-
ного возраста с  общим недоразвитием речи с  учетом их 
индивидуальных нейропсихологических особенностей: 
состояния высших психических функций (внимания, па-
мяти, мышления, речи)   [2, 5]. С  целью повышения ре-
зультативности индивидуальных и  подгрупповых лого-
педических занятий используются нейропсихологические 
игры и упражнения (А. В. Семенович)  [3]. Данные игры 
и  упражнения влияют на мозолистое тело мозга, в  ре-
зультате наступает гармонизация работы мозга, разви-
вается межполушарное взаимодействие, фонематическое 
восприятие (дифференциация звуков и  навыков звуко-
вого анализа), внимание, память, мышление, речь, мелкая 
и  общая моторика. Следует отметить, что логопедиче-
ские занятия должны быть систематическими, прохо-
дить в спокойной, доброжелательной обстановке. Задания 
с  элементами нейропсихологической гимнастики лучше 
всего начинать с  изучения более простых кинезиологи-
ческих упражнений, которые постепенно усложняются. 
На коррекционно-развивающих занятиях учитель-ло-
гопед в  процессе проведения нейропсихологических игр 
использует следующее оборудование и  тренажеры: меж-
полушарные доски, линейки-трафареты для рисования 
двумя руками; тренажер «Ленивая восьмерка», карточки 
для рисования двумя руками.

Рассмотрим подробнее нейропсихологические упраж-
нения:

 — «Ухо-нос» — одновременно правая рука ребёнка до-
трагивается до носа, а левая берется за ухо. Далее череду-
ются обе руки. Можно усложнить, добавив между движе-
ниями хлопок.

 — «Лезгинка»  — ребенок складывает левую руку 
в кулак, большой палец отставляет в сторону, кулак разво-
рачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью 
в  горизонтальном положении прикасается к  мизинцу 
левой руки ребёнка. Одновременно меняется положение 
правой и левой руки — 6–8 раз.

 — Письмо букв двумя руками одновременно (на этапе 
дифференциации букв, на этапе связи звука с буквой);
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 — Раскрашивание двумя руками (подбор в  соответ-
ствии с лексической темой занятия);

 — Письмо в  воздухе одновременно правой и  левой 
рукой разных геометрических фигур, букв.

Раскроем следующие нейропсихологические игры:
 — игра «Зайчики». Цель игры: развитие фонемати-

ческого слуха, памяти, внимания, ловкости, формиро-
вание навыков практической ориентировки на своем теле, 
снятие психологической нагрузки, положительное отно-
шение к занятиям. Ход игры: исходное положение — стоя. 
Учитель-логопед предлагает детям дотронуться до пра-
вого уха и  улыбнуться («зайчик греет ушки»), если они 
услышат заданный звук в  слове. Если в  слове заданного 
звука нет, то необходимо дотронуться до левого уха и сде-
лать грустное лицо.

 — игра «Старый друг». Цель игры: развитие межполу-
шарных связей, фонематического слуха, внимания, па-
мяти, мышления, ловкости, закрепление понятия ча-
стей тела, «чувства тела», закрепление дифференциации 
звуков. Ход игры: в  начале игры учитель-логопед пред-
лагает детям обнять себя, положив одну руку на плечо, 
а другую на бок. Дети встретили старого друга и крепко 
обняли. После того, как все участники игры усвоили 
данную позу, учитель-логопед предлагает попеременно 
менять положение (правое плечо-левый бок, левое пле-
чо-правый бок). На первых этапах задание выполняется 
медленно. Далее следует инструкция — звуковая дорожка: 
необходимо менять положение, проговаривая заданные 
учителем-логопедом звуковые дорожки. Например, Маша 
встретила зайца, и  он здоровается ТА_ТА_КА. Никита 
встретил волка, и он здоровается ТО_ТО_КО.

 — игра «Ловим звук». Цель игры: развитие фонема-
тического восприятия и слухового внимания, мышления, 
ловкости; формирование положительного отношения 
к занятиям. Ход игры: исходное положение: стоя или сидя. 
Учитель-логопед предлагает обхватить голову двумя ру-
ками, если ребенок услышит заданный звук (изолиро-
ванно, в слогах, в словах, в зависимости от этапа работы). 
Если заданного звука нет, то ребенок показывает ладошки. 
Прячет руки за спину.

 — игра «Робот». Цель игры: развитие межполушарных 
связей, внимания, памяти, мышления, навыков фонемати-
ческого анализа; закрепление понятия «слога» и «слова», 
слогового анализа и синтеза, ловкости, подвижности, пе-
реключаемости, «чувства тела». Ребенку предлагается сде-
лать столько движений, сколько слов в предложении.

Обобщив вышеизложенное, следует отметить, что ло-
гопедические занятия, основанные на нейропсихологи-
ческом подходе, положительно влияют на психическое 
развитие, включая речевое развитие детей дошколь-
ного возраста с  общим недоразвитием речи. Эффектив-
ность коррекционно-развивающей работы учителя-лого-
педа подтверждается следующими результатами: у детей 
с ОНР отмечается повышение познавательного интереса 
к  занятиям, работоспособность, пластичность нервных 
процессов осуществляется на более высоком уровне, по-
вышение концентрации внимания и  его устойчивости, 
памяти, улучшение восприятия, развитие речи, мыш-
ления, силы, равновесия, подвижности, формирование 
усидчивости, совершенствование графомоторных на-
выков.
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Еще в начале XX века А. Р. Лурия выделил в головном 
мозге 3 блока, каждый из которых отвечает за опре-

деленные психические процессы и  каждый из них ак-
тивно взаимодействует с другими для эффективной орга-
низации психической деятельности. Письмо — как один 
из видов психической деятельности является наиболее 
сложным актом и  для его осуществления требуется сла-
женная работа и  энергетического, и  блока приема, пе-
реработки и  хранения информации, а  также блока про-
граммирования, регуляции и  контроля за протеканием 
психической деятельности.

Год от года мы замечаем, что количество детей с  на-
рушениями письменной речи растет и  является одной 
из самых распространенных речевых проблем у  школь-
ников младших классов. С  ранних лет на ребенка ло-
жится большая энергетическая нагрузка, что приводит 
к неблагоприятным изменениям. Зачастую большинство 
современных первоклассников, идущих в  школу, ока-
зываются не готовы к  учебным нагрузкам, их мозговые 
структуры еще не готовы обрабатывать большой объем 
информации. Анализируя школьную успеваемость ста-
новится ясно, что большинству школьников языковая 
грамотность дается с трудом. Нарушения письма имеют 
под собой физиологическую основу — дисфункцию опе-
ределенных областей головного мозга. Это связано с раз-
личными факторами: отягощенная наследственность, 
нарушения со стороны центральной нервной системы, 
соматическая ослабленность, а  также различными со-
циальными факторами. Дисграфия, довольно распро-
страненное нарушение среди младших школьников 
и  по данному нарушению было написано достаточно 
работ. Над методиками коррекции дисграфии работали 
такие ученые, как: Корнев А. Н., Логинова Е. А., Ефимен-
кова Л. Н., Лалаева Р. И., Левина Р. Е., Парамонова Л. Г., 
Садовникова  И.  Н., Туманова  Т.  В., Чиркина  Г.  В., Ша-
ховская С. Н., Ястребова А. В. и другие. Существует раз-
личные классификации дисграфий. Наиболее часто 
используемая логопедами считается классификация, раз-
работанная Р. И. Лалаевой. В ней выделяются следующие 
формы:

1. Артикуляторно-акустическая дисграфия. В основе 
данной дисграфии лежит отражение неправильного зву-
копроизношения на письме.

2. Дисграфия на основе нарушенного фонемного рас-
познавания. Проявляется в заменах букв, близких по аку-
стическим свойствам.

3. Дисграфия на основе нарушения языкового ана-
лиза и  синтеза. В  основе данного вида дисграфии лежат 
нарушения операций анализа и синтеза.

4. Аграмматическая дисграфия. Связана с недоразви-
тием грамматического строя речи.

5. Оптическая дисграфия  — недоразвитие зритель-
ного гнозиса приводит к  ошибкам в  пространственной 
ориентировке.

Во многих странах с высоких уровнем развития давно 
идут различные исследования в области нейропсихологии 
и применение нейропсихологических методик коррекции 
для преодоления трудностей на письме у  школьников. 
Однако в  нашей стране применение в  практических ло-
гопедических занятиях нейропсихологических методов 
стало применяться сравнительно недавно и еще недоста-
точно изучено. Основой изучения дисграфии с  позиции 
нейропсихологии стали научные труды таких авторов, 
как Л. С. Выготского, А. Р. Лурия. Среди современных от-
ечественных авторов, занимающихся данной проблемой 
можно выделить  Т.  В.  Ахутину, Л.  С.  Цветкову, Т.  Г.  Ви-
зель, Л. В. Семенович, Е. Д. Хомскую. В нейропсихологии 
также применяются попытки классифицировать нару-
шения письменной речи. Т.  В.  Ахутина выделила следу-
ющие виды дисграфии  [2]:

1. Регуляторная дисграфия  — обусловлена нару-
шенной функции планирования и контроля. У данной ка-
тегории детей отмечаются трудности в  удержании вни-
мания, понимания задания, инертность или наоборот 
импульсивность при выполнении заданий, трудности 
переключения. В  письме наблюдаются ошибки по типу 
упрощения программы (персеверации букв, слогов, про-
пуски, антиципации, контаминации). Наблюдаются также 
трудности языкового анализа;

2. Дисграфия на фоне трудностей поддержания рабо-
чего состояния, активного тонуса коры. Данной категории 
детей свойственна высокая утомляемость, как следствие 
пониженная работоспособность. На этом фоне возникают 
многочисленные ошибки.

3. Зрительно-пространственная дисграфия по право-
полушарному типу — у детей с данным видом дисграфии 
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наблюдаются ошибки в пространственной ориентировке, 
задержки в  актуализации графического и  двигательного 
образов буквы, замена зрительно похожих букв.

При левополушарных нарушений в  письме наблю-
даются ошибки в  виде замен букв близких по звучанию 
и звукопроизношению, а также нарушение программиро-
вания и контроля.

Анализируя данную классификацию мы приходим 
к  выводу, что каждый симптом дисграфии может быть 
обусловлен разными механизмами. Для точного опреде-
ления вида дисграфии необходима обширная диагностика 
с  учетом всего симптомокомплекса. Нейропсихологиче-
ская диагностика предусматривает создание тесного вза-
имокомплекса методов, которые способны с  точностью 
устанавливать степень дефицитарности той или иной 
психической функции. Но главная роль по А. Р. Лурия — 
это описание симптомокомплекса психических изме-
нений и выделение однородных признаков, а также уста-
новления развития психики возрасту ребенку.

Анализируя статью  Т.  В.  Ахутиной «Нейропсихоло-
гический анализ ошибок на письме»   [5] мы понимаем, 
что у  школьников при несовершенстве навыка письма 
и  возникновении дисграфических ошибок все последо-
вательные операции, которые в  норме протекают авто-
матизировано, становятся осознанными. Нейропсихо-
логические коррекционные методики в  нашей работе 
помогут обнаружить взаимосвязь дисграфии с  особен-
ностями функционирования мозга, а  в частности с  осо-
бенностями протекания психических функций у младших 
школьников с дисграфией и выявить причины не только 
самой дисграфии, но и трудностей обучения в целом.

Для продуктивной коррекционной работы на сегод-
няшний день нейропсихология и логопедия должны тесно 
взаимодействовать, так как общепринятые психолого-пе-
дагогические приемы работы часто не работают.

Мы думаем, что приемы детской нейрокоррекции на ло-
гопедических занятиях способствуют слаженному взаи-
модействию всех трех блоков мозга, их стимулированию 
и поэтапному прохождению фаз развития головного мозга. 
Нейропсихологическая коррекция состоит из нескольких 
блоков: 1) предпосылки познавательных функций, наце-
ленные на формирование базовых основ; 2) ориентирование 
на развитие, познавательные функции и входящие в нее ком-
поненты; 3) развитие межполушарных взаимодействий.

А.  В.  Семенович предлагает систему сенсомоторной 
коррекции по принципу замещающего онтогенеза, ко-
торая представляет развитие мозгового обеспечения. Ос-
новной принцип данной системы  — прохождение не-
пройденных этапов онтогенеза. Работа ведется по двум 
направлениям: 1) методы двигательной коррекции 
(упражнения, повышающие уровень активации больших 
полушарий, упражнения на межполушарное взаимодей-
ствие, нормализация мышечного тонуса); 2) Методы вос-
становительного обучения Л. С. Цветковой — данная ме-
тодика позволяет восстановить нужную функцию за счет 
внесения нарушенного звена; 3) применение кинезиоло-
гических упражнений. По этой методике написано ра-
боты А. В. Семенович, А. Л. Сиротюк, Г. Деннисон.

Эффективная коррекция письменной речи возможна 
лишь при понимании механизмов трудностей, возника-
ющих у школьников, с учетом сильных и слабых сторон 
функциональной системы письма.
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Зачем педагогу развивать метакомпетенции
Кокатюхина Ольга Владимировна, заместитель заведующего по ВМР

МБДОУ «Детский сад №  52» г. Владивостока

В связи с введением ФГОС особое место отведено лич-
ности педагога, который обладает определенными 

знаниями, навыками и умениями для организации эффек-
тивной образовательной деятельности воспитанников. 
Компетенции педагога следует понимать, как способность 
педагога создать учебно-воспитательные условия, гаран-
тирующие индивидуальный подход к  каждому ребенку 
через развитие его интеллектуальных и  творческих спо-
собностей. В  настоящее время современное образование 
переходит на совсем иное обучение, а именно на развитие 
метанавыков. Так что же такое «метанавыки»? Давайте 
разбираться… Л. М. Ордобоева понимает под «метаком-
петенцией»  — «знание о  собственном знании», считая, 
что, в  отличие от компетентностей, метакомпетенции 
направлены на решение новых задач, ориентированных 
на личность. С данным подходом определения метаком-
петенций соотносится теория об онтологической струк-
туре интеллекта, предложенная М. А. Холодной. В рамках 
этой теории открывается возможность системно рассмо-
треть когнитивные структуры, которые лежат в основе 
различий профессионального мышления и выделить три 
уровня:

 — когнитивный опыт;
 — метакогнитивный опыт;
 — интенциональный опыт.

Наряду с интеллектуальной компетенцией, она го-
ворит и о непроизвольном интеллектуальном контроле. 
Непроизвольный интеллектуальный контроль является 
составляющей метакогнитивного опыта. Это ментальная 
структура в составе метакогнитивного опыта, обеспечи-
вающая оперативную избирательную регуляцию процесса 
переработки информации на субсознательном уровне. 
Для педагога метапредметный подход — это способ мыш-
ления, при котором создаются новые технологии и мето-
дики получения знаний. Это отношение, стиль жизни, 
который регулирует поведение человека для получения 
максимальных знаний. Для успешной образовательной 
организации реализация ФГОС должна быть акцентиро-
вана на формирование метакомпетенций у педагогов.

Исходя из представленных определений, можно сде-
лать вывод о том, что метакомпетенции  — новые каче-
ства, которые развиваются на базе основных профес-
сиональных и личностных качеств, необходимые для 
повышения эффективности, трудоспособности и обуча-
емости. Под метакомпетенцией понимается готовность 
к непрерывному получению знаний и умений на протя-
жении всей жизни. И с этим трудно поспорить. Развитие 
метакомпетенций педагогов является основой их бу-
дущей востребованности на рынке труда, поскольку про-
блематика метакомпетенций связана с универсальными 

компетенциями, которые важны для решения любой про-
фессиональной и жизненной проблем. В настоящее время 
рынок труда меняется с геометрической прогрессией. У 
общества возрастает потребность в высококвалифици-
рованных и творчески мыслящих специалистах, готовых 
и способных к самообразованию и самосовершенство-
ванию на протяжении всей жизни. Современный педагог 
для современного общества становится человеком, ори-
ентированным на личностное развитие в области своей 
профессиональной деятельности. Человеком, способным 
к новым открытиям. Из всего этого возникает главный 
вопрос: Какие навыки необходимо в себе развивать пе-
дагогу, чтобы стать идеальным сотрудником будущего и 
всегда быть востребованным в сфере образования? Из-
учив тексты образовательных стандартов в области педа-
гогического образования и проведя анкетирование среди 
педагогов МБДОУ №  52 г. Владивостока, получилось вы-
делить семь ключевых метакомпетенций, составляющих 
структуру метакомпетентности педагога, в число которых 
вошли:

1. Творческие способности (творчество  — это спо-
собность создавать что-то новое — то, чего не знает «по-
исковик», использовать творческий подход в решении 
задач).

2. Эмоциональная компетентность (заключается в 
умении контролировать свое эмоциональное состояние, 
тактично относиться к окружающим).

3. Умение работать в команде (это умение выстра-
ивать эффективную коммуникацию в разнообразных 
группах, осознавать собственные возможности в решении 
групповой задачи, но в то же время понимать ценность са-
мого коллектива, уважать точку зрения другого человека).

4. Критическое мышление (это умение рассуждать 
и разрешать сомнения, которое помогает нам принимать 
более обоснованные решения, это способность к упоря-
дочиванию, категоризации, выбору, дифференцированию, 
сравнению и противопоставлению).

5. Гибкое сознание (это установка на профессио-
нальный рост, учиться в течение всей жизни, способность 
адаптироваться в новой ситуации).

6. Способность к самостоятельному принятию ре-
шений (это умение планировать собственную деятель-
ность, понимать причинно-следственные связи, прогно-
зировать последовательность событий, быстро принимать 
решения).

7. Способность к рефлексии (это любое размыш-
ление, направленное на самоанализ).

Актуальность выделенных метакомпетенций опре-
делялась посредством анкетирования педагогов. Задача 
состояла в распределении представленных метакомпе-
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тенций по степени значимости. Так, к наиболее значимым 
компонентам метакомпетентности педагоги отнесли 
творческие способности, эмоциональную компетентность 

и умение работать в команде. Так же следует отметить, что 
значительную часть метакомпетенций педагоги не посчи-
тали нужными.

В связи с этим было проведено дополнительное анке-
тирование педагогов, с целью выявления уровня сформи-
рованности профессиональных компетенций у педагогов.

Данное анкетирование позволило нам понять, по-
чему педагоги многие метакомпетенции посчитали не-
достаточно важными. Проанализировав анкеты, было 
выявлено, что у педагогов невысокий уровень владения 
данными компетенциями, а некоторые из этих компе-
тенций и вовсе не сформированы, что ещё раз доказы-
вает актуальность данной темы. На наш взгляд, в су-
ществующей практике подготовки будущих педагогов, 
уделяется недостаточное внимание формированию мета-
компетенций педагога. А самый серьезный дефицит, ко-
торый есть у педагогов  — дефицит профессиональной 
рефлексии. Именно поэтому постоянное самосовершен-
ствование должно стать потребностью каждого педа-

гога, а регулярная оценка извне поможет педагогам объ-
ективно оценить собственные способности и навыки, 
чтобы позднее усовершенствовать существующие и при-
обрести отсутствующие. Системное формирование мета-
предметной компетентности педагогов может и должно 
стать универсальной базой для развития профессиональ-
ного мастерства. С учётом развития современного об-
щества, в образовании должны быть такие педагоги, ко-
торые могут проявить свои лучшие качества, постоянно 
повышающие собственный уровень квалификации, эф-
фективно и успешно справляющиеся с задачами в любой 
сфере жизни.

Главное — это умение адаптироваться к условиям, са-
мосовершенствоваться. Это и есть метакомпетенция, со-
вокупность личных качеств, которые определяют педагога 
«будущего».
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Профессиональная подготовка в Германии
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Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета

Переход нашего общества к рыночной экономике тре-
бует формирования качественно нового типа лич-

ности  — профессионала, обладающего творческим 
складом ума, способностью к самообучению, ответствен-
ностью, свободой мышления, высокой степенью адаптив-
ности и профессионализмом. Современные требования, 
предъявляемые работодателями к будущему специалисту, 
диктуют необходимость серьезно изменить цели, содер-
жание и функции профессионального образования  [5].

Актуальность данной системы обуславливается тем, 
что дуальная система обеспечивает плавное вхождение в 
трудовую деятельность, без неизбежного для других форм 
обучения стресса, вызванного недостатком информации 
и слабой практической подготовкой. Оно позволяет не 
только научиться выполнять конкретные трудовые обя-
занности, но и развивает умение работать в коллективе, 
формирует социальную компетентность и ответствен-
ность.

Дуальная система предоставляет прекрасные возмож-
ности для управления собственной карьерой. Для пред-
приятия дуальное образование  — это возможность под-
готовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив 
их максимальное соответствие всем своим требованиям, 
экономя на расходах на поиске и подборе работников, их 
переучивании и адаптации. К тому же есть возможность 
отобрать самых лучших учеников, ведь за три года все 
их сильные и слабые стороны становятся очевидными. В 
свою очередь такой подход мотивирует учащихся учиться 
не для галочки  [2].

Наиболее известными толкователями идей немецкой 
профессиональной подготовки рабочих кадров являются 
Н. Е.  Воробьѐв, Б. Л.  Вульфсон, А. И.  Пискунов, Д. А.  То-
ропов, Г. А. Федотова. В своем исследовании, посвященном 
истории развития немецкой системы профессионального 
образования, Д. А. Торопов указывает на то, что возраста-
ющие темпы технологической революции, и в связи с этим 
появление новых требований на рынке труда к его участ-
никам — оказывают сильное влияние на систему профес-
сионального образования в любой промышленно раз-
витой стране  [5].

Д. А.  Торопов, самый известный толкователь идей не-
мецкой дуальной модели обучения, пишет о том, что в 
любой развитой стране появление постоянно обновляю-

щихся требований на рынке труда к его участникам ока-
зывают влияние на систему образования. Этот факт об-
условлен постоянными экономическими изменениями и 
возрастающими темпами технологической революции  [4, 
с. 42].

Дуалистическая система образования  — в соответ-
ствии с Международной стандартной классификацией 
образования организованные в некоторых странах об-
разовательные программы для молодёжи, сочетающие 
частичную занятость на производстве и обучение с 
неполной нагрузкой в традиционной школьной и универ-
ситетской системе  [1].

Удобство такой системы заключается в том, что после 
окончания образования в вузе у выпускников уже имеется 
опыт работы и навыки в своей сфере.

Особенности системы заключаются в том, что:
 — студенты не платят за обучение, учёбу оплачивает 

та организация, в которой студент проходит производ-
ственную практику;

 — студенты чередуют занятия в вузе и работу на про-
изводстве, а именно три месяца посещают вуз и три ме-
сяца проводят на практике (зависит от вуза, с чего начи-
нается обучение с практики или с занятий);

 — обучение занимает, как правило, 3,5–4,5 лет на бака-
лавриате, и 1,5–3 года на магистратуре.

 — практика на производстве оплачивается;
 — каникулы у таких студентов заменяются на оплачи-

ваемый отпуск, как правило, на этот отпуск выделяется до 
30 дней в году;

 — после обучения студенты, как правило, остаются ра-
ботать на предприятии, на котором проходили практику.

В связи с особенностями обучения у системы имеются 
такие преимущества, как:

 — учёба подкрепляется практикой, полученные 
знания в вузе усваиваются на практике сразу же после 
получения, студент становится работником производ-
ства, «вклинивается» в рабочий процесс и реализует по-
лученные знания, тем самым получая необходимый опыт, 
который понадобится при поиске работы и повысит 
шансы по конкурентоспособности;

 — труд студента оплачивается, так же как и труд всех 
работников организации, оплата производится каждый 
месяц, и не важно, были вы в это время на занятиях в вузе 
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или на своём рабочем месте. Зарплата зависит от орга-
низации и занимаемой вами должности. Тем самым вам 
удобнее обеспечивать свою учёбу;

 — повышенные шансы остаться после окончания вуза 
на своём рабочем месте, фирма, в которой вы проходите 
практику инвестирует и заинтересована в вас, пока вы 
проходите практику вы ближе знакомитесь со сферой 
своей деятельности на данном предприятии, так же рабо-
тодатель видит вашу работоспособность и компетенцию. 
Так же у вас есть возможность повышения в должности;

 — двойной диплом. Такая возможность доступна не 
во всех вузах, но в некоторых предлагается получение 
среднего специального образования, на ряду с образова-
нием в вузе и практикой на предприятии, которое позво-
ляет стать более подкованным специалистом. В конце об-
учения выдаётся двойной диплом;

 — комфортность получения образования. Вузы, пред-
лагающие подобное образование, могут так же организо-
вать более удобные условия обучения (маленькие группы, 
современное оборудование).

Так же существуют и минусы в связи с особенностями 
данной системы, такие как:

 — Уходит много сил и времени и нет оптимального 
отдыха, только отпуск, т. к. студент совмещает работу с 
учёбой. После прохождения курса в конце сдаются экза-
мены. Студент одновременно учится, сдаёт все экзамены 
и работает, и отдыхает лишь во время предоставляемого 
отпуска.

 — Нельзя сменить специальность или прекратить об-
учение, т. к. ваше обучение оплачивается предприятием, 
на котором вы работает, вы не можете самостоятельно 

перевестись на другую специальность или сменить ВУЗ, 
если это вам не подходит, вам придётся возместить по-
траченные на вас средства или вовсе принудительно доу-
чится на данном факультете до конца.

 — Нужно сразу определиться со специальностью, т. к. 
на предприятии вас сразу определяют на определённое ра-
бочее место, в то время как в обычном ВУЗе есть время 
«найти себя» и определится с тем, чем вы хотите зани-
маться и ознакомится с отраслями своей деятельности.

 — Так как на первом месте идёт практика и получение 
навыков, образование не направлено на получение на-
учных знаний и исследований в этой области. В таких ус-
ловиях выпускаются рабочие, т. е. с вашими знаниями вы 
не сможете работать, как научный сотрудник. Нехватка 
теории. И чаще всего обучение проводят такие же сотруд-
ники, а не научные деятели.

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что 
дуальная система образования является лучшим спо-
собом для обучения людей, которые определились со 
своей специальностью и знают, в какой сфере хотят рабо-
тать. Они смогут проявить себя, зарекомендовать и бы-
стро достичь повышения в своей сфере. Так же оно под-
ходит для людей, которые не хотят тратить много времени 
на обучение и желают уже сейчас зарабатывать и устраи-
вать свою карьеру.

Также подобное образование даёт хорошие возмож-
ности для работодателей, они не просто воспитывают для 
себя приемлемые кадры, но и так же могут выбирать себе 
наиболее отличившийся контингент, т. к. в процессе прак-
тики студенты на деле проявляют себя и зарекомендовы-
вают с полезных сторон.
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Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского

Трудно представить современное общество без потреб-
ности овладения иностранными языками. Каждый 

день технологии совершенствуются, появляются всё более 
модернизированные способы обмена информации, а это, 
безусловно, является импульсом, толчком для изучения 
того или иного языка.

На сегодняшний день человек имеет безграничный до-
ступ к зарубежным изданиям, которые также позволяют 
черпать полезную и познавательную информацию, инте-
ресующую современное общество. Но, чтобы ориенти-
роваться в данном информационном поле, необходимы 
определенные знания и навыки в сфере иностранных 
языков. В связи с этим возникает необходимость в каче-
ственной организации процесса обучения языку. Среди 
средств, необходимых человеку для овладения иноя-
зычной речью, грамматика играет важную роль, ведь 
именно благодаря грамматическим формам любой набор 
слов может найти смысл и принять однозначные формы. 
Именно поэтому, одним из необходимых условий оформ-
ления речевого высказывания является изучение грамма-
тики.

Обучение грамматике является первостепенным эле-
ментом в системе изучения языка, для каждого препо-
давателя грамматический материал занимает важное 
место в процессе обучения. Подобная тенденция свя-
зана с тем, что коммуникация не может состояться без 
минимального знания грамматики: просвещенность 
в фонетическом аспекте языка и знание лексических 
единиц не смогут взять на себя функцию составления 
морфологически и грамматически правильного предло-
жения.

Грамматика занимала столь высокие позиции не на 
всех этапах развития методики преподавания иностран-
ного языка. В начале XIX века, когда грамматико-перево-
дный метод (П.  Глейзер, Э.  Петцольд, Г.  Оллендорф) за-
нимал значительное место в методике языка, изучение 
грамматики представляло собой основную цель обучения, 
поскольку существовало мнение, что овладение данным 
аспектом способствует развитию логического мышления 
у школьников. Вскоре этот метод потерял свою актуаль-
ность, поскольку логическое мышление успешно форми-
ровалось и на других предметах, таких как математика  [4, 
с. 175].

На современном этапе развития методики обучения 
иностранным языкам можно отметить снижение важ-
ности роли грамматики. С одной стороны, Опойкова О. Н. 
в своей научной статье подчеркивает, что многие европей-
ские педагоги отмечают неэффективность обучения грам-
матике в силу того, что школьники не понимают практи-

ческой значимости изучения данного аспекта языка.   [2, 
с. 39]. С другой стороны, при анализе современных учеб-
ников французского языка, например, «L»oiseau bleu», 
можно отметить значительное количество упражнений, 
данных на отработку грамматических правил.

Таким образом, можно отметить, что на каждом этапе 
развития методики роль изучения грамматического мате-
риала меняется и эволюционирует. Так или иначе, невоз-
можно отказаться полностью от изучения этого аспекта 
языка, но и преувеличивать его роль тоже нецелесоо-
бразно, поскольку язык является целостной структурой, 
в которой каждый элемент имеет первостепенную значи-
мость.

К наиболее аутентичным определениям грамматики 
можно отнести определение В. Г. Гака, что грамматика есть 
«раздел языкознания, изучающий закономерности изме-
нения и сочетания слов, образующих осмысленные пред-
ложения (высказывания)».   [1, с. 103] То есть, аспект, по-
зволяющий осуществить коммуникацию посредством 
изменения и сочетания слов. Для продуктивного видоиз-
менения и сочетания слов необходима доля «автоматизи-
рованности» действий, то есть наличие грамматических 
навыков. Е. И.  Пассов и Н. Е.  Кузовлева дают следующее 
определение грамматическому навыку: «синтезированное 
действие по выбору модели, адекватной речевой задаче в 
данной ситуации, и правильному оформлению речевой 
единицы любого уровня, совершаемое в параметрах на-
выков и служащее одним из условий выполнения речевой 
деятельности»  [6, с. 293]. То есть, это умение сознательно 
выстроить речевую деятельность с подбором моделей, 
подходящих под ту или иную ситуацию, при этом исполь-
зование грамматического материала должно быть автома-
тизировано, иначе данный процесс невозможно будет на-
звать навыком.

В свою очередь, грамматические навыки подразделя-
ются на продуктивные и рецептивные. Продуктивный 
грамматический навык служит для умения оформлять 
письменную речь и устную (говорение), а рецептивный 
для понимания аудирования и письменных текстов. Для 
овладения каждым из навыков требуется различный 
набор знаний: если при формировании продуктивного 
навыка учащимся изучается образование формы и пути 
её употребления, то для рецептивного навыка необходимо 
знание признаков, благодаря которым можно распознать 
эту форму в тексте.

Продуктивный грамматический материал меньше ре-
цептивного и включается в его состав.

Основной задачей педагога при обучении грамматике 
является формирование грамматических навыков у обу-
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чающихся, опираясь на имеющийся грамматический ми-
нимум. Грамматический минимум, исходя из опреде-
ления Л. Р. Сакаевой и А. Р. Барановой, представляет собой 
набор структур, отобранный в соответствии с определен-
ными принципами, необходимый и достаточный для ис-
пользования языка как средства общения в заданных 
программой пределах и реальных для его усвоения усло-
виях   [3, с. 65] Под структурами могут подразумеваться 
такие явления как: грамматические формы, синтаксиче-
ские правила.

Работа над грамматическим материалом безус-
ловно должна осуществляться посредством упражнений. 
Данная тенденция связана с тем, что разнонаправлен-
ность упражнений позволяет накапливать языковые сред-
ства и учиться использовать их в различных контекстах.

При разработке упражнений необходимо соблюдать 
ряд условий, которые были описаны в «теории обучения 
иностранным языкам» Гальсковой Н. Д., Гез Н. И:

1. упражнения должны быть одноцелевыми, а 
именно отрабатывать одно новое грамматическое явление 
с использованием уже знакомого лексического материала;

2. упражнения должны содержать наглядные и про-
стые примеры, которые показывают учащимся, как и что 
нужно делать в указанном задании;

3. упражнения должны содержать коммуникативные 
и проблемные задачи во избежание механического усво-
ения.  [5, с. 315]

Подготовительные упражнения могут быть представ-
лены следующим образом:

1. упражнения в узнавании и дифференциации грам-
матического явления

 — подберите к началу предложения, данного слева, 
окончание, расположенное среди образцов справа

Je vont au сinéma
Tu vais à la maison
Il vas au magasin

Nous va à l»anniversaire
Vous allons au théâtre
Ils allez au travail

2. Упражнения в замене (субституции) (грамматиче-
ские явления не подлежат замене, видоизменяется лекси-
ческое наполнение):

 — Расширение однотипных предложений
Je vais à l»école (chez le medecin, me promener)
Подстановочные таблицы

 — Упражнения в трансформации
3. Преобразуйте данные предложения в plus-que-par-

fait:

1. J»ai tout oublié; 2. Tu as entendu des bruits; 3. Il s»est 
souvenu de ses amis d»enfance; 4. Le livre est disparu; 5. Vous 
avez pris l»autobus; 6. Elle a remarqué une silhouette de 
femme; 7. Nous n»avons pas compris ses idées.

 — Составьте из двух простых предложений одно 
сложное. Используйте следующие предлоги: parce que; 
quand

1. Elle a pris un peu de poid. Elle mange beaucoup de 
brioches.

2. Il a eu une bonne note. Il avait fait le devoir
3. Je voyage beaucoup. Je connais plusieurs pays.
4. On voit des étoiles. Le ciel est clair.
5. Elle a perdu sa poupée. Elle jouait dans le bac à sable.
4. Вопросно-ответные упражнения

 — работая в парах, спросите, что любит или не любит 
ваш сосед. (отработка артиклей после глаголов чувствен-
ного восприятия)
Les noms Il aime Il deteste
école
vacances
récreation
guerre

5. Репродуктивные упражнения
 — Дополните диалог (отработка местоимений прямых 

дополнений)
• est-ce que tu as acheté du lait?
• oui, je … ai acheté deux bouteiiles
• et ou tu … as mis?
• dans le frigo. Tu ne peux pas … trouver?
6. переводные упражнения

 — Переведите с французского языка на русский
 — Переведите с русского языка на французский

Также можно прибегать к  наглядности и  использо-
ванию ИКТ на уроках грамматики, на сегодняшний день 
достаточно распространены различные квизы не только 
на отработку лексических единиц, но и  грамматических. 
(например, tv 5 monde)

Безусловно, изучение грамматики французского языка 
требует большого объёма работы со стороны педагога, 
отработка грамматических навыков должна быть разно-
образной, чтобы учащиеся не теряли мотивации к  об-
учению и  наглядной, чтобы на первых этапах обучаю-
щимся было понятно, что от них требуется.

В заключение стоит отметить, что грамматика явля-
ется неотъемлемой частью изучения иностранного языка, 
только в  купе с  грамматикой существуют другие язы-
ковые стороны, поэтому необходимо прикладывать все 
возможные усилия для мотивации учащихся к изучению 
данной стороны изучаемого языка.
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Использование гаджетов стало неотъемлемой частью 
нашей жизни, признаем мы это или нет. Самые раз-

личные гаджеты стали почти универсальным аспектом 
современной западной культуры. Сегодня гаджеты, такие, 
как сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, элек-
тронные книги и иные персональные цифровые средства, 
обычно оснащенные средствами фото-, видео- и аудио за-
писи, а  также с  выходом в  интернет, находят свой путь 
в школьные классы в карманах и ранцах учеников. Прак-
тически во всех развитых странах более 90 % школьников 
владеют подобными цифровыми устройствами, а  боль-
шинство и не одним. Во многих местах дети самого млад-
шего школьного возраста постоянно носят с  собой по 
крайней мере смартфон.

В то же время в образовательных учреждениях гаджеты 
далеко не всегда приветствуются, и в некоторых школах 
на их использования в стенах учебного заведения накла-
дывается прямой запрет. И для таких решений существует 
немало причин. Обычно технологические достижения 
рассматриваются как ведущие к повышению как произво-
дительности труда, так и процесса обучения. Однако, су-
ществуют потенциальные недостатки новых технологий, 
поскольку они могут отвлекать внимание и  снижать эф-
фективность учебного процесса  [6, P. 62]. Именно в таком 
ракурсе обычно и  рассматривается проблема гаджетов 
находящихся в руках школьников во время занятий.

Гаджеты могут быть источником больших неудобств 
в  учебном процессе при традиционных классных заня-
тиях, поскольку они предоставляют людям доступ к тек-
стовым сообщениям, фотоматериалам, видеороликам, 
играм, Интернету и  социальным сетям. Учитывая эти 

особенности, цифровые устройства потенциально могут 
уменьшить внимание, которое учащиеся уделяют усво-
ению материала, либо предоставлять возможности для 
списывания на контрольных мероприятиях, поэтому 
могут быть вредны для обучения.

С другой стороны, высокотехнологичные гаджеты 
могут являться полезными инструментами поддержки 
обучения. Они имеют возможность доставлять учебные 
материалы и объекты напрямую школьнику и предостав-
лять им доступ к  обучающим онлайн-системам с  таким 
качеством и оперативностью, которые иными средствами 
(печатные учебники и пособия, рассказ учителя на уроке 
и т. д.) обеспеченно быть не может.

Исходя из таких противоречий, во многих странах 
и конкретных учебных коллективах ведутся дебаты о том, 
как школы должны решать проблему гаджетов. Неко-
торые выступают за полный запрет, в то время как другие 
поощряют использование цифровых устройств в качестве 
учебного пособия в  классах. Сторонки и  противники за-
прета приводят в  качестве аргументов материалы иссле-
дований и примеры из мировой практики.

Пока большинство школ склоняется к запрету исполь-
зования гаджетов во время занятий. Учителя и  админи-
страции учебных заведений считают, что дети должны 
общаться онлайн, играть в  электронные игры, смотреть 
видеоролики и слушать музыку, но только во внеурочное 
время.

Одной из первых стран введших табу на использо-
вание цифровых устройств на территории школ оказа-
лись Филиппины. В этой стране уже в 1999 году местным 
Департаментом образования был издан приказ о  запре-
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щении пользования сотовыми телефонами и пейджерами 
во время школьных занятий. В 2003 году полный запрет 
был распространен на все категории цифровых средств, 
используемых школьниками   [12]. В  итоге, как показы-
вают выводы недавнего исследования Вань Цзиня и  Се-
силии Хунио-Сабио, при некоторой неоднозначности по-
лученных результатов, в особом выигрыше оказываются 
ученики из бедных семей, которые ранее страдали из-за 
значительного цифрового неравенства  [13, P. 102].

В настоящее время в Великобритании и США каждая 
отдельная школа (и родительские комитеты) должны уста-
навливать свои собственные правила обращения с гадже-
тами. Но если в 2001 году, ни одна школа Великобритании 
не запрещала мобильные телефоны, то к 2007 году этот 
показатель возрос до 50 %, а уже к 2012 году около 98 % 
школ либо не разрешали пользоваться телефонами на тер-
ритории школы, либо требовали их сдавать в начале учеб-
ного дня   [11]. Причем согласно исследованиям Луи-Фи-
липпа Беланда и  Ричарда Мерфи, которые проводилось 
в  школах Бирмингема, Лондона, Лестера и  Манчестера 
до и  после введения запретов гаджетов и  были опубли-
кованы Центром экономических исследований при Лон-
донской Школе Экономики, эффект от запрета на исполь-
зование гаджетов в  школьных помещениях составляет 
эквивалент дополнительной недели обучения в  течение 
учебного года ученика. В данном исследовании не только 
обнаружили, что запрет привел к улучшению результатов 
тестов среди учащихся на 6,4 %, но и то, что школьники 
с самыми низкими достижениями набирают теперь в два 
раза больше, чем средние ученики, а  это подтверждает 
филиппинский опыт.

Первый нормативный акт о  запрете мобильных теле-
фонов в  школах был введен во Франции в 2009 году. В 
2018 французское правительство ужесточило этот запрет, 
распространив его действие на использование абсолютно 
всех гаджетов как на школьных территориях, так и  на 
школьных мероприятиях вне стен учебного заведения, 
таких как (спортивные школьные соревнования или од-
нодневные поездки с образовательными целями). Сторон-
ники запрета ссылаются на факты, что ограничения ис-
пользования гаджетов в  школах напрямую коррелирует 
с  успехом экзамена   [14], отчасти из-за повышения кон-
центрации, а кроме того, уменьшает (нередко) негативное 
влияние социальных сетей, которые могут привести к из-
девательствам и  отвлечению ребенка от учебного про-
цесса  [8].

Ссылаясь на положительный международный опыт, 
запреты на гаджеты в  школах вступили в  силу в  таких 
странах, как Нигерия (в 2012 году), Уганда и  Малайзия 
(в 2013 году). В 2019 году к  ним присоединились про-
винции Онтарио (Канада) и  штат Новый Южный Уэльс 
(Австралия).

19 августа 2019 года и  Министерство просвещения 
России (совместно с  Рособрнадзором и  Роспотребнад-
зором), адресовало региональным министерствам мето-
дические рекомендации, рассмотреть вопрос об ограни-

чении использования в школах гаджетов, за исключением 
детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами 
по состоянию здоровья (например, для мониторинга са-
хара в крови при сахарном диабете)  [1].

В доказательство полезности ограничительных мер 
приводятся материалы различных исследований пока-
зывающих, что ранний возраст начала использования 
устройств мобильной связи и  длительное накопленное 
время их использования являются факторами, ведущими 
к: нарушениям психики, к  повышенной раздражитель-
ности, снижению долговременной памяти и  умственной 
работоспособности, нарушению коммуникативных спо-
собностей, расстройствам сна. Мозг школьника особенно 
быстро адаптируется к мгновенному доступу к внешним 
источниками информации и  постепенно теряет способ-
ность длительное время удерживать внимание на чем-то. 
Развивается синдром дефицита внимания и  гиперактив-
ности  [2, C. 42]. Развивается отрицательная зависимость 
во времени пользования смартфоном и  плохая успевае-
мость у обучающихся.

Многофункциональность современных цифровых гад-
жетов, неизбежно создает ситуацию многозадачности, 
требующую постоянного внимания, в  том числе в  про-
цессе обучения. Кроме того, в одном из самых свежих ис-
следований, опубликованных учеными Техасского уни-
верситета, показывается, что даже простое присутствие 
собственного смартфона может занимать когнитивные 
ресурсы ограниченной емкости, тем самым оставляя 
меньше ресурсов, доступных для других задач, и снижая 
когнитивную производительность. И такие когнитивные 
затраты являются самыми высокими для тех, кто нахо-
дится в  зависимости от смартфона, потому что часть их 
мозга активно работает, чтобы просто не брать или ис-
пользовать телефон  [5, P. 140]. А такая зависимость для 
современных школьников скорее правило, чем исклю-
чение.

В то же время ситуация совсем не так однозначна, как 
выглядит на первый взгляд, о чем свидетельствуют данные 
иных исследований.

Как выяснили Катерина Поливанова и Диана Королева 
в ходе опроса 3195 человек, смартфоны и планшеты могут 
быть полезными помощниками в учебном процессе. Более 
70 % московских подростков в возрасте от 16 до 18 лет ис-
пользуют мобильные устройства во время занятий для до-
ступа к образовательным ресурсам  [4, C. 177]. При этом, 
школьные настольные компьютеры и  ноутбуки (часто 
устаревшие) значительно отстают от совершенно новых 
смартфонов и  планшетов, к  которым имеют доступ уча-
щиеся. Это устаревшее оборудование не предоставляет 
возможности для связи и поиска информации, которыми 
обладают персональные устройства. А учитывая, что в том 
же исследовании различий между респондентами, подчи-
няющимися таким запретам или нарушающими их, по 
академическим достижениям не обнаружено (за исключе-
нием участников олимпиад, которые, как правило, не за-
глядывают в свои смартфоны на уроках), то продолжение 
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практики полного запрета гаджетов на уроках можно по-
ставить под сомнение.

Исследователь Джоан Орландо указывает, что избира-
тельное и  качественное использование расширяющихся 
возможностей цифровых технологий обеспечивает новые 
горизонты для обучения и  предоставляют ученикам 
шансы развить навыки, которые им понадобятся для бу-
дущей карьеры  [9, P. 359]. В связи с этим он делает вывод, 
что нет нужды запрещать гаджеты в школах, ведь важно 
так воспитывать детей, чтобы они хорошо жили в новую 
цифровую эпоху. Хорошее образование для школьников 
сегодня — это знание того, как использовать технологию 
для обучения, общения и работы с идеями. А Кевин Берден 
и Мэтью Керни, и вовсе доказывают, что если школьники 
хотят исследовать, собирать данные, получать персонали-
зированную и  немедленную обратную связь, записывать 
носители информации, создавать, сочинять или общаться 
со сверстниками в  классе и  за его пределами, то исполь-
зование мобильных приложений идеально подходит для 
этого  [7, P. 95].

Во многом с  этими соображениями (хотя на первом 
плане были все же соображения безопасности учащихся) 
связано и  то, что школьный запрет на сотовый телефон 
в  Нью-Йорке был отменен в 2015 году, хотя в 2006 году 
подобное ограничение устройства связи в  школах Нью-
Йорка, которое ввел мэр Блумберг, было встречено ши-
роким одобрением.

Как видно по результатам социологического исследо-
вания, проведенного в  средних и  старших классах школ 
города Смоленска, если большинство школьников (75 %) 
не считают, что гаджеты на уроках становятся отвле-
кающим фактором, то 60  % преподавателей наоборот 
указывают, что использование гаджетов на уроках от-
рицательно влияет на успеваемость. Но большинство 
и учеников (63 %), и учителей (70 %) считают, что совре-
менному школьнику необходимы гаджеты во время учеб-
ного процесса. При этом подавляющее большинство уча-
щихся (80 %) выделяет три цели, для которых школьнику 
нужен гаджет на уроках: использование учебников в элек-
тронном виде, выход в  Интернет для поиска дополни-
тельной информации по предмету, использование специ-
альных приложений (фонарик, калькулятор, словарь 
и т. д.)  [3, C. 45].

Это же подтверждают и  зарубежные специалисты-со-
циологи. Например, в  ноябре 2017 года по результатам 

опроса Student Pulse проведенного на всей территории 
США оказалось, что 75  % учащихся считают: цифровые 
устройства помогают им учиться более эффективно, а 
94  % хотят использовать гаджеты в  школе в  учебных 
целях  [10].

Из анализа двух точек зрения вытекает, что наиболее 
верно учитывать все варианты. В  связи с  чем целесоо-
бразным представляется запрет на использование мо-
бильных телефонов учащимися во время классных за-
нятий без разрешения учителя. А  наиболее разумной 
стратегией по ограничению гаджетов представляется си-
стема, к которой в 2019/2020 учебном году прибегли более 
1000 американских школ. В соответствии с ней подростки 
будут держать свои телефоны на уроке в специальных маг-
нитно запирающихся мешках, которые они могут открыть 
сами (в случае чрезвычайной ситуации) или получив раз-
решение учителя, если использование гаджета может при-
годится в образовательном процессе  [15].

Преподаватели должны обучать школьников ответ-
ственному использованию не только любых гаджетов, 
а также помогать им использовать его на путях, которые 
принесут пользу их учебе. В  связи с чем следует привет-
ствовать попытки некоторых учителей новым способам 
включения цифровых средств находящихся в  руках уче-
ников в  свою учебную программу, чтобы обеспечить 
лучшую среду обучения. С  другой стороны, не стоит за-
бывать, что и  родители или опекуны должны также на-
ставлять своих детей дома, чтобы они не могли использо-
вать гаджеты в  неправильных действиях, которые могут 
нанести вред учебному процессу.

Таким образом, можно констатировать, что одна из ос-
новных функций современной школы, — это дать детям 
навыки для взрослой жизни, а  одна из вещей, которые 
взрослые должны знать,  — это то, как управлять всеми 
возможностями предоставляемыми гаджетами на пути 
получения новых знаний. В связи с этим любые цифровые 
устройства должны быть разрешены в школе до тех пор, 
пока они не станут помехой учебному процессу, а  если 
они становятся препятствием на пути качественного об-
учения, доступ к  ним школьников должен быть прио-
становлен. В  общем, если школа и  система образования 
в целом, готовят детей к этому миру, то обучение с исполь-
зованием гаджетов становится все более необходимым, 
но их использование в школе должно ограничиваться до 
уровня, когда это представляется уместным.
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Managing the development of creativity of a preschool educational  
organization teacher
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The article deals with the problem of managing the development of the creative potential of a teacher in a preschool educational 
organization. Currently, the teacher cannot work without creativity. Modern kindergarten needs a teacher who is a professional in 
his field, contributing to the education, development and training of a child-preschooler. One of the main tasks of the administration 
of a preschool educational organization is to create all conditions for interaction and cooperation. After all, only educators who are 
creative in their work are able to provide a high level of educational work with children and the formation of a creative personality.

Keywords: management, creativity, educator, preschool educational organization, implementation, mastery.

The development of the Russian education system does 
not stand still. Currently, specific changes are being made 

by the socio-economic changes in the public life of our state, 
which today is becoming more and more multifunctional. 
Over the past few years, there appeared significant regulatory 

documents that have established new conditions for the de-
velopment of preschool education. The main such regulatory 
document is the law «On Education in the Russian Federa-
tion»  [6], on the basis of which all educational organizations 
work. It highlights the requirements related to the structure of 
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the basic general educational programme of preschool educa-
tion, and to the educational standards of preschool education.

The standardization of preschool educational organizations 
is quite diverse. Variability of curricula and programs is ob-
served, new technologies are introduced.

The requirements for a modern preschool organization are 
constantly increasing. Nowadays, particular attention is paid 
to such key points as the quality, accessibility and effective-
ness of education. Only a qualitative change in the work of pre-
school educational organizations (hereinafter referred to as 
PEO) contributes to the organization of development of the 
preschool education system. These changes are expressed in 
the transition of the system to a new stage — the mode of cre-
ative development.

Creating a favorable climate, an environment of creative in-
teraction and cooperation with the team is one of the main 
tasks of the administration of the PEO. Only creatively working 
educators can provide a  high level of educational work with 
children, and the forming of a creative personality.

Based on the fact that it is the educator who lays the foun-
dation for the upbringing, development and training of a pre-
school child, he should be a  professional in his field with 
a sufficient level of creativity development. At the same time, 
creativity is a personality trait, which is a background and a re-
sult of creative activity. A trait that determines the orientation, 
readiness and ability of a  person to self-realization   [1]. The 
modern educator is always in the creative process, because 
creativity is the activity of people, which transforms the nat-
ural and social world so that they correspond to the goals and 
needs of a person  [3]. In this case, it is important to mention 
the various types of upbringing and creativity implemented in 
the PEO: artistic and aesthetic, musical, cultural, social, spiri-
tual, etc. So, for example, V. A. Sukhomlinsky noted: «Artistic 
and aesthetic education should begin from the first years of 
a child’s life, so that he feels the need for beauty and creativity 
from early childhood»  [5].

It is no secret that the age of children-pupils from 1 to 7 
years is unique. Psychologists, physiologists and educators 
never stop repeating that it is the time when the foundation 
for the development of the child is laid: his knowledge, skills; 
moral, cultural and social norms.

Very often, a team of teachers and educators of a preschool 
educational organization holds the opinion that education is 
a process of «nourishing» the spiritual component of a pupil 
with all that elevates a person, with what is noble and beautiful 
̵ «nourishment by beauty». In PEO, a great place is given to 
art, musical education, theatrical activities, choreography, the 
development of children’s speech and play.

It is known that the profession of a  teacher is potentially 
creative. Every day he has to deal with problem situations that 
require creative and innovative solutions, only because he is in 
constant live communication.

Using life experience, impressions, a special search for new 
data, mastering new acting ways is the direct creative work of 
the kindergarten teacher. Many teachers note that genuine cre-
ativity appears only when the positive results of educators’ ac-

tivities are achieved with the help of insignificant means. The 
main feature of the educator’s activity is that he has to con-
stantly communicate with children, who differ in individual 
psychological characteristics; their parents, who have different 
educational and age status; colleagues and others. Highly de-
veloped communicative abilities and skills are what the edu-
cator should have.

Kindergarten teachers have to overcome many difficulties. 
These difficulties are a variety of personality barriers, which to 
a greater or lesser extent negatively affect the creative process 
of education. Specialists, scientists, teachers believe that the in-
ternal personality barriers include lack of focus, laziness, dis-
interest in work, illnesses, unstable mental state, bad habits, 
non-regime work, inability to organize your time, negative 
character traits  [4].

External barriers to interaction with the teacher are also 
highlighted. They are: uncomfortable environment (for ex-
ample, the room), extraneous interference (noise, heat, cold, 
etc.); poor psychological climate in the team, inadequate (un-
derestimated) performance assessment, fear of being in the 
spotlight, reluctance to be a black sheep  [4].

Each teacher should have favorable conditions and sources 
for creativity including the assistance of the kindergarten ad-
ministration. This happens when they:

 — study of the experience of colleagues
 — read scientific literature
 — create a bank of interesting facts, statements
 — record and analyze children’s questions
 — communicate with colleagues, friends, pupils.

The conditions, that the kindergarten administration can 
create for the teacher’s creativity, are realized through:

 — creation of a  moral and psychological climate of the 
team (atmosphere of goodwill, respect for personal opinion)

 — availability of free time for educators to enhance their 
intellectual and practical creativity knowledge

 — material supply, material resources
 — use of the teacher’s craving for self-expression and self-

affirmation.
A creative teacher can inspire the development of creativity 

in pupils with his personal qualities. Such qualities include:
 — creativity
 — pedagogical tact
 — ability to empathy
 — artistry
 — good sense of humor
 — the ability to raise unexpected, interesting questions
 — creation of problem situations
 — the ability to prompt children’s questions
 — encouragement of children’s imagination  [2].

Such abilities of a person as the ability to observe, analyze, 
generalize, highlight the main thing, to anticipate, combine ac-
curate calculation with imagination and conjecture; scientific 
intuition; flexibility and non-standard thinking ̵ are an inte-
gral part of the personality of the creative educator.

It should be taken into consideration that teachers’ self-ed-
ucation is an indispensable condition for the development and 
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realization of their creative potential. The executives of the pre-
school educational organization, in our opinion, can skillfully 
control the educators’ self-development. An increase in their 
awareness level, including the creative aspect, occurs through 
the study of new teaching aids and scientific literature, through 
periodicals, and refresher courses. The teacher selects chil-
dren’s fiction, sets of teaching aids that clearly and meaning-
fully provide the educational process in the children’s educa-
tional organization.

Educators take into account the need to create conditions 
that help each child to know himself, to reveal his potential 
and to feel gifted, to realize his originality and exclusivity when 
forming the educational environment.

The degree of the teacher’s participation in the creative pro-
cess, his personal interest and will are the main indicators of 
the level of pedagogical skill. Currently, creatively working ed-
ucators are becoming more and more. They are distinguished 
by high cultural knowledge; they use up-to-date pedagogical 

technologies. Each educator has his own individual work style, 
thanks to which he always achieves high results in the process 
of upbringing and development of children.

You need to create yourself as a  person, because, 
as K. D. Ushinsky wrote, «only a personality can raise a per-
sonality». A good educator should always learn by himself. To 
learn when he is working on himself, to learn when he trans-
fers his experience and knowledge to children.

Ivan Bunin wrote: «Kindergarten is a  garden where chil-
dren’s souls blossom». Each person possesses talents and cre-
ativity, which can be compared with seeds hidden in a person, 
which either grow and subsequently bear fruit, or wither and 
perish. It all depends on what soil they are sown in, that is, on 
that environment, cultural and social, in which the child was 
born, grows and develops.

Only a well-educated, competent, creative educator can un-
leash a child’s soul, and a competent manager can reveal the 
creativity of the educator.
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В  статье рассматривается современное художественное образование, через призму истории становления, воспи-
тания и  культурного просвещения. Обозначены основные традиционные и  современные методы академической жи-
вописи. Представлены изменения в методике преподавания, связанные с развитием передовых технологий, благодаря 
которым появляются новые художественные материалы, приемы и средства обучения. В статье приведены инноваци-
онные методы работы по дисциплине «Живопись», которые способствуют развитию креативного мышления и овла-
дению творческими методами работы, формируют эстетическое восприятие и вкус у обучающихся.

Ключевые слова: совершенствование, методика, художественно-педагогическое образование, академическая живо-
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Высшая школа предъявляет к  учебному процессу по 
художественным дисциплинам постоянно возраста-

ющие требования как в части совершенствования его со-
держания, форм и  методов обучения, так и  в части его 
оптимальной научно  — творческой организации, для 

которой характерна логическая и  дидактическая опре-
деленность. Внимание исследователей и  практиков ху-
дожественной педагогики сосредоточено на поисках со-
вершенных и  гибких методик, которые основаны на 
последних научных достижениях психологии, педаго-
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гики, эстетики и  методики обучения изобразительному 
искусству. Совершенствование подготовки высококва-
лифицированных специалистов в  области живописи, об-
ладающих развитыми творческими, изобразительными 
и педагогическими способностями требует поисков инно-
вационных систем обучения  [6].

Методика обучения живописи насчитывает столетия. 
Современное художественное образование определя-
ется высоким уровнем развития отечественной художе-
ственной школы. Начало художественного образования 
в  России было положено в  эпоху Просвещения, в  XVIII 
веке. В  это время курс изящных искусств начал входить 
в  учебный план, и  впервые преподавание живописи по-
явилось в Санкт-Петербургской академии наук. В 1757 г. 
было основано первое профессиональное учебное заве-
дение в  данной области  — Императорская Академия ху-
дожеств.

Девятнадцатый век ознаменовался появлением раз-
личных художественных обществ, таких как: Московское 
художественное общество, Товарищество передвижных 
художественных выставок и Императорское общество по-
ощрения художников. Идея «народности» привела к  соз-
данию общедоступных музеев и  воскресных художе-
ственных классов, и в 1880-е гг. были образованы учебные 
экскурсии, которые способствовали воспитанию художе-
ственного вкуса у  общественности. В 1910-е  гг. началась 
экскурсионная работа в  Эрмитаже, основанная на куль-
турно-просветительском движении студенчества Петер-
бургского университета.

В Советское время художественное образование испы-
тывало подъем, активно велась работа по его обновлению. 
Было создано «художественное бюро» и «опорные пункты 
по художественному воспитанию». Возникли и професси-
ональные учебные заведения нового типа: Высшие худо-
жественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) и  Ин-
ститут художественной культуры (ИНХУК), ставшие 
центрами теории конструктивизма и производственного 
искусства. Были разработаны различные образовательные 
программы по «Изобразительному искусству и  художе-
ственному труду» Б.  М.  Неменского, «Мировая художе-
ственная культура» для старшей школы  Л.  М.  Предте-
ченской, в  Ленинградском педагогическом институте им. 
А. И. Герцена (ныне РГПУ) началась подготовка педагогов 
по данным дисциплинам, были сформированы центры 
эстетического воспитания и школы искусств.

В постсоветский период произошло изменение рос-
сийского образования. Появились новые направления 
в  области художественного образования и  воспитания, 
тем не менее удалось сохранить принципиальные основы 
академической системы высшего профессионального об-
разования, сформированного в  досоветский и  совет-
ский периоды. Становление современного художествен-
ного образования претерпевает различные изменения 
и  на сегодняшний день регламентируется Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС). 
Требования к выпускнику по ФГОС включает в себя фор-

мирование общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных и  профессионально-специализиро-
ванных компетенций.

Изменения в системе образования в области социаль-
ного и государственного запроса к специалистам, влекут 
за собой изменения в методике преподавания. При подго-
товке квалифицированных педагогов-художников одним 
из основополагающих факторов является обучение акаде-
мической живописи. Методика преподавания живописи 
может включать в  себя как традиционные, так и  совре-
менные подходы. К  традиционным методам начального 
художественного академического образования живописи 
относятся: изучение видов колорита, законов перспек-
тивы и композиции, копирование работ великих мастеров, 
пленэрный метод обучения, как один из важнейших раз-
делов курса обучения изобразительной грамоте, способ-
ствующий пониманию законов воздушной перспективы, 
развитию памяти, воображения, умению анализировать 
увиденное, притворять зрительные впечатления в изобра-
зительной форме  [2].

Методы, применяемые школой живописи, это вни-
мание к  изучению изображения пейзажа, изучение 
и  изображение внутреннего мира отдельного человека, 
сближение изобразительного образа с литературным, от-
ражение самобытной русской культуры. Основой данных 
методов является наблюдение, копирование и работа с на-
туры. Натурный метод сохраняется как базовый метод 
в практике освоения академической живописи, особенно-
стями обучения которого является развитие комплексных 
знаний и  практических навыков в  области живописного 
изображения как средства выражения конкретной идеи.

Современные методы преподавания живописи основы-
ваются на передовых достижениях техники и технологий, 
развитии химической промышленности, посещения вы-
ставок и  перфомансов, которые используют различные 
инновационные технологии. К  ним относятся: музейная 
педагогика (посещение различных выставок), использо-
вание поискового подхода и метода художественных про-
ектов, нетрадиционные формы ведения занятий, создание 
межпредметных блоков, внедрение натурных постановок 
нового типа и применение конструктивного подхода в ре-
шении композиционных задач, применение новейших 
художественных средств и  компьютерных технологий. 
Данные методы повышают интерес обучающихся к  дис-
циплине и  способствуют развитию самостоятельного 
продуцирования идей, развитию профессиональных на-
выков. Изучение техники работы современных мастеров, 
использование разнообразных материалов и  внедрение 
в  образовательный процесс компьютерных технологий 
формируют у студентов профессиональные компетенции, 
понимание практического применения в  профессио-
нальной деятельности знаний основ живописи, сознатель-
ного подхода к дизайнерскому творчеству.

Современная химическая промышленность обеспечи-
вает художников новыми материалами для живописи, од-
ними из которых являются интерференционные краски, 
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пигментная эмульсия которых содержит слюду, покрытую 
диоксидом титана. Часть световых волн отражается от 
слюды и титанового слоя с одной цветовой частотой, в то 
время как другая часть, минуя этот процесс, излучает 
другой цвет. Толщина титанового слоя диктует характер 
цвета. Когда он значителен, отражающийся цвет под 
одним углом зрения — зеленый и красный — под другим. 
Более тонкий слой подразумевает иную степень отра-
жения и  образует интерференционную золотую краску. 
Ещё один вид — флуоресцентные краски, светящиеся под 
действием ультрафиолетового излучения. Необычным 
свойством краску наделяет входящий в  ее состав флуо-
ресцентный пигмент. По консистенции эти краски прак-
тически не отличаются от обычной акриловой краски, 
но вблизи ультрафиолетовой лампы начинают светится. 
Они не обладают способностью накапливать световую 
энергию (как, например, люминесцентные) и поэтому све-
тятся только вблизи источника УФ-излучения.

Появились новые способы монументальной живописи: 
силикатная живопись, казеиново-известковая и  новая 
темперная. На рынке представлен широкий спектр тек-
стурных и  структурных полимерных гелей для создания 
рельефа, барельефа, работ в технике скульптурной живо-
писи. Разрабатываются различные добавки, которые по-
зволяют сделать работу матовой или глянцевой, гладкой 
или шероховатой. Современные материалы требуют при-
обретения знаний и  навыков работы с  ними, следова-
тельно, и  разработку инновационных методов препода-
вания. Внедрение новых технологий в  образовательный 
процесс значительно облегчает работу педагога в данном 
вопросе.

Например, использование электронной доски, ко-
торая позволяет транслировать процесс построения на-
тюрморта или ведения живописной работы. Преимуще-
ство интерактивной доски состоит в  том, что студенты 
сами могут попробовать выполнить ряд упражнений, 
подтверждающих усвоение нового материала и формиро-
вание практических умений. Использование различных 
графических редакторов, таких как Photoshop, Painter, 
Alchemy и  ZBrush позволяют имитировать применение 

различных материалов, что изначально помогает уловить 
тонкости их использования. Использование на занятиях 
трехмерной модели человека способствует пониманию 
анатомических особенностей построения фигуры чело-
века и позволяет вести работу при отсутствии живой мо-
дели.

Применение дополненной реальности (ДР/AR) (англ. — 
Augmented Reality)  — новейшая технология, основываю-
щаяся на взаимодействии цифровой камеры и  компью-
тера, которые при помощи алгоритмов распознавания 
образов считывают визуальное изображение окружа-
ющей реальности, а  позже обрабатывают с  помощью 
специальных программ реальный образ и дополняют его 
виртуальным. Данная технология применяется на совре-
менных выставках, посещение которых позволяет сту-
дентам глубже вникнуть мир искусства в целом  [3]. В на-
чале 2020 года в  Москве проходило несколько выставок 
дополненной реальности. Третьяковская галерея предо-
ставила возможность не только посмотреть на картины 
Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Ивана Шиш-
кина и Эдварда Мунка, но и оказаться внутри их произве-
дений, постичь творческие методы великих художников. 
Благодаря технологиям виртуальной реальности зрители 
могли создавать собственную картину в  лучших тради-
циях русского авангарда, предложить свою интерпре-
тацию произведения, понять всю глубину эстетики работ 
великих мастеров  [5].

Развитие современных технологий и появление новых 
материалов оказывают влияние на создание живописных 
произведений в целом и развитие методики преподавания 
живописи в частности. Они способствуют полноценному 
духовному, творческому и  эстетическому развитию сту-
дентов, позволяют находить новые пути решения твор-
ческих задач, способствуют глубокому погружению в мир 
искусства, вызывают интерес у обучающихся. Однако, не 
стоит забывать о том, что любые умения и навыки форми-
руются в процессе непосредственной практики и работы 
с  материалом, поэтому в  процессе обучения необходимо 
использовать как традиционные, так и  современные ме-
тоды преподавания дисциплины «Живопись».
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В настоящее время принято считать, что система воспи-
тания в  Древней Спарте существенно отличается от 

современной тем, что была более жестокой. Современная 
же система воспитания является более доброжелательной, 
но достаточно продуктивной и  действенной. Нельзя не 
отметить чересчур строгие порядки, жесткие наказания 
и испытания юношей в Спарте. В нашем современном об-
ществе такие методы обучения категорически неприем-
лемы. Жестокое отношение к  человеку, тем более к  под-
ростку или ребенку может нарушить психику и негативно 
повлиять на его нормальное развитие, а  в дальнейшем 
и на положение в обществе. Сегодня практикуется демо-
кратический подход воспитания детей, с самого рождения 
их гражданские права не могут быть нарушены. Часто ре-
бята сами выбирают чему обучаться, в какие игры играть 
и  как организовывать свое время. Нам важно изучить 
разнообразный опыт воспитания. Важно узнать, как осо-
бенности спартанского воспитания повлияли на совре-
менный образовательный процесс. Актуальность данного 
исследования определяется тем, что, несмотря на то, что 
данная тема была многократно описана, данный аспект не 
был подробно рассмотрен.

По общему мнению, спартанские дети были, скром-
ными и  послушными, мужчины  — смелыми, а  жен-
щины — привлекательными. И одеждой, и речью, и своим 
поведением спартанцы поразительно были похожи друг 
на друга и, вместе с тем, были совершенно непохожи на 
остальных греков. Спартанцы никогда не работали и  в 
основном никогда не отдыхали. Всю жизнь они готови-
лись к  войне, закаляя тело и  душу тяжёлыми испыта-
ниями, лишениями и муками. Весь день они проводили 
с боевыми друзьями и лишь поздно ночью возвращались 
домой к своей семье.

И в  будни, и  в праздничные дни, неприветливые 
и  немногословные, спартанцы носили только тусклую 
и грубую одежду, ходили косматыми и заросшими, ели за 
общим столом черную похлебку, которую не стал, есть бы 
последний бедняк в любом другом греческом городе.

Зато в  битву спартанцы шли, как на праздник: весе-
лыми и довольными, под музыку, с песней на устах, рас-

чесав свои кудри и украсив их венками, в своих самых до-
рогих и красивых нарядах.  [1].

Изучая историю Древней Спарты, нам кажется, что 
их методы воспитания были достаточно жестоки по от-
ношению к  современным методам воспитания. Термин 
«воспитание» необыкновенно многогранен, если рас-
сматривать его в  хронологическом аспекте, ибо на ка-
ждом историческом этапе, суть его варьируется в  зави-
симости от уровня развития и  политики того или иного 
государства. Нас заинтересовало, чем система воспитания 
Спарты отличается от современной; какие методы воспи-
тания являются более действенными, эффективными для 
достижения данной цели.  [2]

Рассматривая же сам процесс воспитания, в  узком 
социальном смысле под воспитанием понимается на-
правленное воздействие на человека со стороны обще-
ства с целью формирования у него определенных знаний, 
взглядов и убеждений, нравственных ценностей, полити-
ческой ориентации, подготовки к жизни.

В широком социальном смысле воспитание  — это 
передача многолетнего опыта от старших поколений 
к младшим. Под опытом же понимаются известные людям 
знания, умения, способы мышления, нравственные, эти-
ческие, правовые нормы  — словом, все созданное в  про-
цессе исторического развития духовное наследие челове-
чества.

Роль самого воспитания оценивается по-разному — от 
утверждения его полной бессмысленности (при неблаго-
приятной наследственности и плохом влиянии среды) до 
признания его единственным средством изменения чело-
веческой природы. Благодаря воспитанию можно многого 
добиться, но полностью изменить человека не получиться.

Важнейшей задачей воспитания является выявление 
способностей и дарований, развитие в соответствии с ин-
дивидуальными возможностями, его способностями 
и  возможностями. Целью же будет осознанное, выра-
женное в  словах предвидение будущего результата пе-
дагогической деятельности. Цель также понимают и  как 
формальное описание конечного состояния, задаваемого 
любой системе. А вот цель воспитания — это то, к чему 

https://www.dissercat.com/content/metodicheskie-osobennosti-obucheniya-zhivopisi-studentov-khudozhestvenno-graficheskikh-fakul
https://www.dissercat.com/content/metodicheskie-osobennosti-obucheniya-zhivopisi-studentov-khudozhestvenno-graficheskikh-fakul
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стремится воспитание как к  идеальному будущему, сво-
еобразный ориентир, на достижение которого направля-
ются все воспитательные усилия. Само понятие цели счи-
тается главной категорией воспитания, подчиняющей 
себе содержание, организацию, формы и методы воспита-
тельного развития.  [3]

Результатом воспитания будет являться освоение вос-
питанниками принципов демократии, осознание и реали-
зация прав и обязанностей гражданина.  [4]

Углубляясь же в воспитательный процесс Спарты там 
изначально, на юго-востоке самого большого греческого 
полуострова  — Пелопоннеса  — некогда расположилась 
могущественная Спарта. Официальное название, которое 
чаще всего упоминалось в  международных договорах,  — 
Лакедемон. Вот поэтому от этого государства пошли такие 
определения, как «спартанец» и «спартанский». Многие 
слышали также и о жестком обычае, сложившемся в этом 
древнем полисе: уничтожать слабых младенцев, чтобы 
поддерживать силу и статус своей нации. В основе устрой-
ства государства Спарты был принцип единства всех пол-
ноправных граждан полиса. Все периоды существования 
данного древнего государства можно разделить на дои-
сторическую, античную, классическую, римскую и  элли-
нистическую эпохи. Каждая из этих эпох оставила свой 
след не только в  формировании этого древнего государ-
ства Спарта. Но вот что касается воспитания, в VIII — IV 
веке до н. э. в Спарте была разработана полностью новая 
система воспитания, о котором в одном из своих трудов 
говорит Аристотель. Совершенно ясно, что государство 
в  качестве главной и  единственной цели воспитания ви-
дело создание абсолютной военной нации и все свои силы 
направило на развитие нового поколения, физически силь-
ного и способного к выживанию в условиях воинственной 
политики, проводимой Спартой. В  отличие от совре-
менной системы воспитания была более ожесточенной, но 
как нам кажется менее продуктивной, на данный момент 
современная система является более снисходительной 
и  лояльной, но она является более полезной и  система-
тизированной. В связи с такой политикой в Спарте, в по-
лисе был установлен строгий государственный контроль 
над процессом образования и  воспитания. В  программу 
обучения входили только те предметы, которые повлияли 
на развитие физических навыков и моральную выдержку, 
совершенно исключив другие науки, которые были свя-
занны с развитием эстетики души человека. Ведь по мере 
того, как мальчики подрастали, их начинали воспитывать 
в более суровых условиях. Чаще всего в целях воспитания 
ходили босые и  даже без одежды как часто это и  проис-
ходило.

Для того чтобы не голодать юные спартиаты должны 
были воровать, проявляя наибольшую бдительность и хи-
трость. И  если в  таком случае они не были пойманы, то 
и не были наказаны.

По исполнении 15-летнего возраста мальчики должны 
были выдержать своеобразные экзамены, для того, чтобы 
перейти в следующий возрастной статус. Одно из них — 

показательное сражение молодежи, на котором в качестве 
зрителей обязаны были находиться все: начиная от царя 
и  заканчивая рядовыми членами общины  — вот так се-
рьезно государство подходило к  вопросам воспитания 
и  его контролю. Показательное испытание шло на про-
тяжении двух дней: в  первый день юные воины прино-
сили жертву богу войны, на второй день начиналось сра-
жение, основной целью которого было уничтожить как 
можно больше противников. В борьбе разрешалось поль-
зоваться любыми средствами, за исключением оружия. 
В возрасте 15 лет юноши вступали в так называемый «ис-
пытательный год» своей военной подготовки. Из под-
ростков формировали отряды и  отправляли их во все 
части страны для несения военной службы. Таким об-
разом, в  таком раннем возрасте мальчиков уже вводили 
в ту самую атмосферу военных действий, приучая их бес-
сердечно относиться к смерти и к убийствам, дав им всю 
радость победы над противником. Жестоко, но только так 
было, чтобы воспитать настоящих воинов. Есть и влияние 
спартанской системы воспитания на современный про-
цесс образования.  [2]

В связи с  вышесказанным хочется отметить, что 
опыт спартанского воспитания будет трудно приме-
нять в  нашем современном обществе, в  связи с  тем, что 
огромная составляющая спартанского воспитания — это 
суровый отбор сильных физически и  морально людей. 
Современное общество является гуманистическим, в  ко-
тором каждый человек важен в  любом случае. Т.  е. мо-
ральные рамки современного общества не позволят 
применять спартанские жесткие способы воспитания. 
Спартанская система была ориентирована на воспитание 
воинов. Родителям не разрешалось решать судьбу соб-
ственного ребенка, греки воспитывали его по собствен-
ному усмотрению. А в современном обществе воспитание 
ориентировано на развитие у  детей индивидуальности 
и нужных качеств для жизни в социуме. В наше время ро-
дители воспитывают собственных детей сами и помогают 
им, когда они уже совсем взрослые.

Отличия современных методов воспитания от спар-
танских:

Уже с семи лет мальчиков отлучали от родителей и объ-
единяли в  отряды (агелы), там их приучали к  строгой 
и  жесткой военной дисциплине. Главной задачей в  спар-
танской системе выступало воспитание у детей храбрости. 
Современные методы больше совпадают со словесными 
методами обучения. Основной функцией является про-
свещение, развитие знаний в области общественных норм, 
правил поведения, формирование взглядов.

Они главным образом обращены к сознанию личности, 
к  интеллектуальной, потребностно-мотивационной, эмо-
ционально-волевой сферам личности. Основной инстру-
мент — слово.  [5]

На наш взгляд, современные методы воспитания лучше 
и действеннее, потому что каждый человек — отдельная 
личность, и  каждый должен сам выбирать, кем он будет 
и чем он будет заниматься.
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Организация иноязычной коммуникации  
на материале страноведческого характера

Орлова Екатерина Васильевна, учитель английского языка
ГБОУ г. Москвы «Школа №  1362»

В статье проведен анализ организации иноязычной коммуникации на материале страноведческого характера. Ме-
тодология исследования — анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного 
опыта.

Ключевые слова: иноязычные коммуникации, страноведческий характер, выпускники, английский, языковая компе-
тенция.

The article analyzes the organization of foreign language communication based on regional geographic materials. Research meth-
odology consists of analysis of scientific literature on a given problem, as well as practical national experience.

Keywords: foreign language communication, regional studies, graduates, English, language competence.

Преподавание иностранных языков должно быть 
одним из средств и  элементом образовательной 

среды, что в  дальнейшем будет стимулом для развития 
иноязычных компетенций.  [1]

Уже в младенчестве каждый из нас оказывается на пере-
сечении языка и культуры, когда мы учимся жить в нашем 
мире и  общаться с  другими людьми. Младенцы, будучи 
«культурными учениками», имеют ярко выраженную 
склонность получать информацию от людей, которых они 
идентифицировали как носителей своего языка: даже если 
у  них еще нет речи, они уже выяснили свое место в  об-
ществе, к какой группе они принадлежат и что общение 
с другими членами этой группы является ключом к успеху 
и выживанию.

Есть несколько аспектов организации иноязычной 
коммуникации на материале страноведческого характера

а) интеграция модели человеческого знания, веры и по-
ведения, изучение традиционных верований,

б) интеграция современных социальных форм и мате-
риальных черт религиозной или социальной группы.  [2]

Как и язык, культура — это символическая система, ко-
торую мы используем для понимания окружающего мира: 
это совокупность всех людей, с  которыми мы общаемся, 
наши знания о  том, что зеленый цвет означает «идти», 
поднятый большой палец означает положительную ре-
акцию на что-либо.

Культура, как и язык, — это то, как мы воспринимаем 
мир внутри группы людей, которые свободно владеют 

одной и  той же системой символов, независимо от того, 
состоят эти символы из гласных и  согласных или тра-
диций поколений рассказчиков.

Одно и  то же слово может многое рассказать. На-
пример, голландское слово gezellig. Это всеобъемлющее 
прилагательное, характеризующее определенную ситу-
ацию: хорошие вибрации, расслабляющее освещение, 
пиво, которое скрашивает вечер компании. Иностранец 
такое слово не сможет перевести без изучения лингво-
страноведения.

Можно придумать приблизительные переводы для 
него: уютный, веселый, но все равно не сможете передать 
точный смысл.

Для освоения коммуникации на новом языке нужно 
перейти на «другой берег» и  бесстыдно подражать ту-
земцам, как это делают дети младшего возраста.

Независимо от того какая сфера изучается: IT, угледо-
быча, медицина, окружающая среда разных стран разра-
батывает собственный набор символов для осмысления 
и общения.

Когда мы изучаем язык, самая простая ошибка, ко-
торую мы можем сделать, — это попытаться каким-то об-
разом унести с собой символы, которые являются родными 
и привычными и спроецировать их в новую систему слов 
и фраз, которые мы изучили. Если вы хотите быть хорошим 
переводчиком, стремитесь быть хорошим страноведом.  [3]

Уроки коммуникации могут базироваться на следу-
ющих культурных аспектах:
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 — Кино, журналистика. Язык оживает в  своей 
экранной культурной среде. Трудно понять, что на самом 
деле означают слова и  фразы, просто запоминая чер-
но-белые словарные определения, но, когда вы увидите, 
как персонажи-носители языка, используют слова в своей 
жизни, школьник получает гораздо более полную картину 
их значения.

 — Новости и  текущие события. Наше использование 
языка постоянно меняется вокруг нас, чтобы отразить из-
менения в мире, в котором мы живем. Включите новости, 
почитайте газету или подпишитесь на влиятельных людей 
из страны, язык которой вы изучаете. Это поможет сту-
денту узнать в режиме реального времени, как тенденции 
в таких вещах, как работа и технологии, влияют на то, как 
люди говорят о работе и жизни.

 — Путешествия и  погружение. Ничто не может заме-
нить время, проведенного с носителями языка. Но летней 
туристической поездки или года работы за границей не-
достаточно: чтобы действительно поставить изучение 
языка в надлежащий культурный контекст, нужно подру-
житься с носителями языка, пообщаться там, где они про-
водят время, поговорить о том, что им нравится, и внима-
тельно слушать, как они говорят об этом.  [4]

 — Книги и  блоги. Чтение произведений литературы, 
популярных блогов, веб-сайтов и  даже комиксов  — от-
личный способ «взломать» культурный код языка.

Книги, попавшие в  списки чтения для старшекласс-
ников в  любой культуре, обычно делают это, создавая 
повествования и  идеи, которые занимают центральное 
место в  мировоззрении этой культуры, а  блоги и  другие 
интернет-публикации часто являются отражением того, 
как различные сегменты общества думают и говорят.

Несмотря на то, что нет единого приемлемого спо-
соба преподавания языка, существует четкое понимание 
того, что успешная адаптация к современному миру тре-

бует включения культурных элементов в обучение. Когда 
этот культурный элемент на уроках языка включает в себя 
представление о  часто весьма отличительных этических 
системах в  культуре, образование может быть особенно 
продуктивным.

Для этого требуются специализированные учебники, 
которые могут предоставить информацию в максимально 
доступной и актуальной форме. Такие книги могут иметь 
форму подробного энциклопедического обзора. Другие 
очень полезные книги написаны для людей, которые уже 
знают речь на слух, по крайней мере, на среднем уровне, 
и хотят путешествовать, брать отпуск, учиться или зани-
маться бизнесом в других странах.

Они могут помочь школьникам подготовиться к  по-
вседневным языковым ситуациям, которые они могут 
встретить, находясь незнакомой среде, или, когда они 
встречаются с  носителями языка за пределами этих 
стран.  [5]

Преподавателям, которые работают над коммуника-
цией на базе страноведения, пригодятся материалы, ох-
ватывающие экономические, социальные, политические 
и экологические аспекты городских и региональных изме-
нений.

Отличительная цель образования для продвинутого 
уровня состоит в  том, чтобы систематически и  обосно-
ванно соединять идеи различных интеллектуальных дис-
циплин, чтобы понять, как и почему развиваются регионы 
и города. В пособиях публикуются исследования, которые 
показывают, как экономические и политические процессы 
и результаты зависят от региональных и местных условий. 
Важнейшим критерием продвинутых лингвистов явля-
ется то, что они могут поддерживать дискуссии, являются 
хорошо информированными.

Изучение языка — это изучение культуры, и любое из 
них буквально бессмысленно без другого.
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Особенности формирования положительной мотивации старших школьников 
к занятиям физической культурой и успешной сдаче норм ГТО

Сычев Дмитрий Геннадиевич, студент магистратуры
Московский городской педагогический университет

Статья посвящена проблеме мотивации старших школьников к  занятиям физической культурой и  приобщению 
к  ВФСК «ГТО». Рассматриваются педагогические условия формирования мотивационных установок у  обучающихся, 
технология развития мотивационных основ самоорганизации личности старшего школьника в процессе физического 
воспитания.

Ключевые слова: комплекс ГТО, мотивация, физическая культура, самоорганизация.

Features of formation of positive motivation of high school students for classes 
physical education and successful completion of TRP standards

The article is devoted to the problem of motivating older students to engage in physical education and to join the VFSC «GTO». The 
article considers the pedagogical conditions for the formation of motivational attitudes in students, the technology for the development 
of motivational foundations of self-organization of the senior student’s personality in the process of physical education.

Keywords: TRP complex, motivation, physical culture, self-organization.

В настоящее время образование в  Российской Феде-
рации осуществляется на основании требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Реализация Стандарта 
обеспечивает, в том числе, физическое развитие и сохра-
нение здоровья обучающихся. Освоение обучающимися 
учебного предмета «Физическая культура» отражает ре-
зультаты освоения основной образовательной программы 
и  сформированность умений по модулям «Гимнастика», 
«Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Зимние виды 
спорта», «Плавание», «Спорт». Обучение по вышепере-
численным модулям призвано стимулировать обучаю-
щихся к активным занятиям физической культурой и со-
вершенствованию физических качеств.

Широко известен факт положительного влияния за-
нятий физической культурой для здоровья и  трудоспо-
собности человека. Профессор Пономарев Н. И. писал, что 
человек стал человеком не только в ходе развития орудий 
труда, но и в процессе совершенствования собственного 
тела. И это объяснимо — одним из условий высокой про-
изводительности труда является высокий уровень рабо-
тоспособности, основанный на здоровье и  гармоничном 
физическом развитии человека. Приобщение школьников 
к физической культуре и спорту является эффективным 
средством повышения их успеваемости. Также занятия 
физической культурой способствуют позитивной комму-
никации, приобретению новых контактов для общения, 
эмоциональной разрядке, уверенности в  собственных 
силах, проведению свободного времени.

В настоящее время проблема низкой мотивации 
старших школьников к  занятиям физической культурой 
стоит достаточно остро. Проблема гиподинамии не нова. 

Сегодня невозможно представить школьника без совре-
менных компьютерных гаджетов. По данным Всемирной 
организации здравоохранения более 350 млн. детей и под-
ростков страдают избыточной массой тела. Благодаря мо-
тивации к  занятиям физической культурой и  участию 
в  ВФСК «ГТО» у  старших школьников появится стрем-
ление к  физическому самосовершенствованию и  укре-
плении здоровья. Изменить ситуацию поможет исполь-
зование эффективных средств и  методов мотивации 
к  занятиям физической культурой и  спортом у  школь-
ников. Решение данного вопроса возможно при участии 
всех участников образовательных отношений, а  именно 
обучающихся, родителей и педагогов.

Комарова  Н.  В. определяет мотивацию как совокуп-
ность сил, побуждающих школьника осуществлять опре-
деленную деятельность с  приложением определенных 
усилий для достижения определенных целей.

Макаренко В. К. считает, что мотивация поддерживает 
интерес к физической культуре и преобразует внутренние 
потребности личности в достигаемый результат.

По мнению Уманского Д. С., Широкого К. Р. и др. иссле-
дователей, положительное отношение школьников к регу-
лярным занятиям физической культурой будет формиро-
ваться в случае учета личного интереса обучающихся и их 
запросов и потребностей — потребности в двигательной 
активности, потребности в  самоутверждении, потреб-
ности в общении, потребности в саморазвитии и др.

Страхова О. А. выделяет методы, повышающие интерес 
к занятиям физической культурой и успешной сдаче норм 
ГТО у старших школьников:

1. убеждение;
2. личный пример значимого взрослого;
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3. стимулирование;
4. самопознание.
Бахарева  Е.  В., Коваленко  Е.  А. отмечают, что моти-

вация формируется под воздействием внешних и  вну-
тренних факторов. К  внешним относятся материальные 
стимулы, мотивация оценивания школьника со сто-
роны. Внутренние факторы — это желание, интерес, лич-
ностные убеждения школьника. Стремление старшего 
школьника к самостоятельности и «взрослости» является 
определенным стимулом к  занятиям физической куль-
турой и участии в ВФСК «ГТО».

Также у  старших школьников появляется мотив 
учения — это расширение уже имеющихся знаний о физи-
ческой культуре и комплексе ГТО, отработка полученных 
умений и навыков для успешной сдачи нормативов ГТО. 
Важно формировать у  школьников положительное отно-
шение к физической культуре путем убеждения и форми-
рования осознанного отношения к занятиям физической 
культурой. Необходимо рассказывать о  способах управ-
ления своим здоровьем в  соответствии с  индивидуаль-
ными особенностями организма. Школьник должен осоз-
навать, что занятия физической культурой способствует 
развитию гармоничного физически развитого телосло-
жения, развитию социальных отношений и саморазвитию, 
развитию гражданственности и  патриотизма. Педагог 
должен убедить ученика, что физическая культура — это 
способ самосовершенствования, самоутверждение, по-
беда над собственными слабостями, преодоление препят-
ствий и  трудностей. На уроке должна быть создана ком-
фортная доброжелательная атмосфера, способствующая 
раскрепощению и  эффективной работе ученика. Соз-
данная педагогом ситуация успеха повысит мотивацию 
школьника к занятиям физической культурой. К каждому 
школьнику необходим индивидуальный подход, заклю-
чающийся в  постановке конкретной цели, подборе необ-
ходимых упражнений и т. д. Но необходимо помнить, что 
личные цели должны быть сопоставимы с  командными 
целями.

По мнению психологов, мотивировать и  стимулиро-
вать школьников к занятиям физической культурой будут 
два аспекта  — удовольствие и  чувство собственного до-
стоинства, позволяющие чувствовать себя компетентным 
и успешным.

Педагог должен понимать важность мотивации каж-
дого урока, готовность школьника, а  также уровень 
удовлетворенности результатами. Урок не должен быть 
скучным и  монотонным, упражнения не должны быть 
легкими или, наоборот, достаточно трудными. У  каж-
дого обучающегося должен быть шанс на успех. В конце 
каждого занятия необходимо выполнять анализ и самоа-
нализ выполненной работы. Необходимо выяснить при-
чины успеха либо ошибок, спрогнозировать варианты для 
достижения поставленной цели, акцентировать внимание 
на качественно выполненных упражнениях.

Построение каждого урока должно основываться на 
следующих принципах:

1. Принцип сознательности и активности. В данном 
случае важно, чтобы был сформулирован четкий личный 
мотив и развился устойчивый интерес к  занятиям физи-
ческой культурой. Высшей формой активности является 
проведение урока самостоятельно.

2. Принцип наглядности. Использование различных 
тренажерных устройств для регулирования физической 
нагрузки и  выполнения различных двигательных дей-
ствий.

3. Принцип доступности и  индивидуализации. 
В  процесс обучения целесообразно включать доступные 
для выполнения упражнения и элементы.

4. Принцип систематичности. Для достижения по-
ставленных целей необходимо систематично в различных 
вариациях повторять физические упражнения.

5. Принцип постепенности заключается в  посте-
пенном усложнении, нарастании объема и интенсивности 
двигательных нагрузок.

Существуют причины, снижающие мотивацию 
старших школьников к занятиям физической культурой:

 — неправильный подбор учебного материала, вызыва-
ющий перегрузку обучающихся;

 — неиспользование современных методов обучения;
 — низкий уровень знаний ученика;
 — отсутствие взаимопонимания в коллективе;
 — отсутствие мотивации к занятиям физической куль-

турой.
Педагогическая стратегия формирования мотивации 

должна быть направлена:
 — на актуализацию восприятия, осознания, пони-

мания ценностей физической культуры с  позиций норм, 
идеалов, жизненной необходимости;

 — на побуждение обучающихся к  внутреннему при-
нятию ценностей физической культуры, убежденности 
в их истинности;

 — на стимулирование мотивов, желаний, пережи-
ваний, чувств обучающихся к саморазвитию.

Разнообразие современных методов и  технологий по-
зволяют сделать учебный процесс интересным, продук-
тивным и эффективным.

Опрос или анкетирование школьников поможет выя-
вить их отношение к занятиям физической культурой, уз-
нать способы мотивации и поддержания интереса к заня-
тиям, выяснить отношение семьи к физической культуре.

Большое значение в  вопросах мотивации школь-
ников приобретает проведение интерактивных уроков 
физической культуры. Преподаватель физической куль-
туры имеет возможность проведения не обычного урока, 
а урока в виде тренировки, урока, построенного на одном 
движении или, например, круговой тренировки. Также 
мотивационными действиями обладают различные ин-
терактивные наглядные материалы: карточки, стенды, 
схемы, пособия и пр.

Внедрение новых видов спорта в  совместную дея-
тельность также влияет на мотивацию старших школь-
ников. Из интернета и  телепередач они узнают о  совре-
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менных спортивных движениях  — воркаут, фрироуп, 
йога, роллер-спорт, джампинг, паркур и др. Развитие ин-
тереса к  одному или нескольким видам спорта благо-
приятно скажется на физической подготовке. Школьник 
будет стремиться расширить знания о  каком-либо виде 
спорта, развить способности к данному виду спорта и за-
крепить полученный результат. Знакомство и включение 
элементов этих видов спорта в часть урока существенно 
повысит мотивацию школьников к занятиям физической 
культурой.

Ряд авторов считают наиболее эффективной техно-
логию развития мотивационных основ самоорганизации 
личности старшего школьника в  процессе физического 
воспитания. Данная технология объединяет основные 
принципы гуманистического воспитания, а главную роль 
в  становлении основ самоорганизации играет создание 
благоприятных педагогических условий. Кроме того, пе-
дагог должен обладать набором личностных качеств, спо-
собствующих формированию у  школьника уверенности 
в необходимости поддержания здорового образа жизни.

Итак, какие педагогические условия способствуют по-
вышению мотивации у старших школьников к занятиям 
физической культурой и успешной сдаче норм ГТО?

В первую очередь это определение целей. Единая 
цель  — единый результат, достижение которого способ-
ствует удовлетворению потребностей и  запросов всех 
участников образовательных отношений. Зачастую педа-
гоги стараются научить детей лишь правильной технике 
выполнения того или иного физического упражнения. 
Технология развития мотивационных основ самооргани-
зации личности старшего школьника подразумевает про-
цесс создания особой атмосферы общения между учи-
телем и учениками, способствующей целенаправленному 
изменению мотивации у старших школьников к занятиям 
физической культурой.

Не менее важно совместное определение принципов — 
принцип личностной деятельности, принцип контроля 
и  самоконтроля, принцип диалогичности, принцип ин-
формативности, принцип открытости.

Следующие педагогические условия  — это изменение 
речевых стратегий, подбор информации о  спортивных 
идеалах, создание ситуации выбора и  подбор альтерна-
тивных вариантов обучения.

Данная технология представлена такими этапами со-
вместной деятельности, как диагностический этап, дого-

ворный этап, деятельностный этап, рефлексивный этап. 
Цель диагностического этапа заключается в  выявлении 
проблемы, осознания школьником выявленной проблемы, 
вербализация проблемы и  совместная оценка проблемы. 
Важно, чтобы школьник не отвергал помощь и поддержку 
в конкретной ситуации.

Договорный этап подразумевает проектирование дей-
ствий учителя и ученика в решении выявленных проблем. 
На данном этапе важным результатом педагогической ра-
боты является вовлеченность самого школьника в  про-
цесс устранения своей проблемы.

Деятельностный этап включает в себя реализацию со-
вместно разработанных мероприятий. Кроме того, к раз-
работке и  реализации данных мероприятий можно при-
влечь родителей школьников. Родители также могут 
принять участие в  сдаче нормативов ГТО. Такой свое-
образный соревновательный элемент послужит допол-
нительным стимулом для школьников. Привлечь участ-
ников образовательных отношений к  Всероссийскому 
физкультурно-спортивному комплексу «ГТО» поможет 
информирование о  истории возрождения данного ком-
плекса, нормативы комплекса ГТО, практическая подго-
товка учеников, в том числе со средним и низким уровнем 
физической подготовки, к сдаче нормативов ГТО. Важно, 
чтобы школьник брал на себя ответственность за свой ре-
зультат, объяснял причины неудачи.

В ходе рефлексивного этапа происходит совместное об-
суждение результатов, переосмысление проблем, обсуж-
дение перспектив. Обучающийся анализирует свои дей-
ствия, самостоятельно оценивает полученный результат. 
Успешная реализация целей и мотивов повышает интерес 
к  дальнейшим занятиям, школьник проявляет инициа-
тиву и продолжает заниматься самостоятельно. Таким об-
разом, педагог создает специальные условия, мотивиру-
ющие школьника к занятиям физической культурой.

Для формирования и  закрепления мотивов рекомен-
дуется:

1. пропагандировать физическую культуру всем пре-
подавательским коллективом школы;

2. повышать престиж уроков физической культуры, 
превращая их в праздничное, радостное, эмоциональное 
занятие;

3. содержание уроков, физической культуры сделать 
динамичным, отдавая предпочтение, различным видам 
спорта, полагаясь на инициативу учителей и учащихся.
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Девиантное поведение подростков как одна из социальных проблем  
современной школы

Табачкова Алина Сергеевна, социальный педагог
МБОУ «Новотаволжанская СОШ имени Героя Советского Союза И. П. Серикова Шебекинского района Белгородской области»

В современной школе с  каждым годом количество уча-
щихся с отклоняющимся или девиантным поведением 

только растёт. С ростом данной категории детей связано 
увеличение числа провоцирующих факторов, которые 
способствуют формированию девиантного поведения.

Рассматривая причины формирования отклоняюще-
гося поведения среди подростков можно выделить сле-
дующие: большое число беспризорных и  безнадзорных 
детей, частые скачки уровня социально — экономической 
жизни, упадок ценностных ориентаций, снижение уровня 
жизни большей части населения и  другое. Также особое 
влияние на подростков оказывают социальная незрелость 
и  физиологические особенности формирующегося орга-
низма.

Количество подростков входящих в «группу риска» 
с  каждым годом неумолимо растет. Исходя из этого, 
можно сделать предположение, что работа по профилак-
тике правонарушений среди подростков проводится в не 
достаточной мере.

Проблема отклоняющегося или девиантного пове-
дения  — это проблема общества в  целом и  ее решение 
способствует успешному духовному и нравственному раз-
витию общества и государства.

Работа педагога с  подростками отклоняющегося по-
ведения должна строиться не только на предупреждении 
проблем, но и на правильном корректировании их, в том 
числе, основываясь на развивающих методиках.

Отклоняющееся поведение подростков требует к себе 
интегрального подхода с  учетом психологических, соци-
альных и персональных факторов.

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова опре-
деление поведения описано следующим образом: «Пове-
дение — это совокупность действий человека, в которых 
выражается его отношение к  обществу, другим людям, 
к предметному миру»  [4].

В своей работе М. И. Рожкова даёт следующее опреде-
ление девиантному поведению: «Отклоняющееся, или де-
виантное поведение (англ. deviation — отклонение) — дей-
ствия, не соответствующие официально установленным 
или фактически сложившимся в данном обществе (соци-
альной группе) моральным и правовым нормам и приво-
дящие нарушителя (девианта) к  изоляции, лечению, ис-
правлению или наказанию»  [1].

Ежедневно школа сталкивается с самыми различными 
формами девиантного поведения. Они видоизменяются, 
в основном неся в себе негативные последствия для окру-
жающих, как учащихся, так и учителей.

В настоящее время отклоняющееся поведение вызы-
вает огромный интерес у  психологов, педагогов, соци-

альных работников и  социальных педагогов, правоохра-
нительных органов, социологов, философов, работников 
медицины и многих других специалистов, так как данная 
тема носит междисциплинарный характер  [3].

Как считает  Л.  Б.  Шнейдер: «С позиции самого под-
ростка поведение, которое рассматривается взрослым как 
«отклоняющееся», отражает стремление к приключениям, 
завоеванию признания, испытанию границ дозволенного. 
Поисковая активность подростка служит расширению 
границ индивидуального опыта, изменчивости поведения 
и, следовательно, жизнеспособности и  развитию челове-
ческого общества. С  этих позиций отклоняющееся пове-
дение естественно и необходимо»  [8].

К проблемам в  поведении у  подростков может при-
вести педагогическая и социальная запущенность.

В своей работе  Г.  М.  Коджаспирова даёт следующие 
определения: «Педагогически запущенные дети — это здо-
ровые, потенциально полноценные, но недостаточно вос-
питанные, обученные и развитые дети, т. е. дети с откло-
нениями, обусловленными педагогическими причинами. 
Следствием этого нарушения являются недостатки, про-
белы, отклонения в  деятельности, поведение, общении. 
Они отчуждаются от школы, но референтность (значи-
мость семьи) педагогически запущенными детьми не 
утрачивается.

Социально запущенные дети  — дети с  отклонениями 
в  поведении, возникшими вследствие неблагоприятных 
условий социализаций. Они отчуждаются не только от 
школы, но и  от семьи. Они усваивают искаженные цен-
ностно-нормативные представления и  криминальный 
опыт в  асоциальных подростковых компаниях и  группи-
ровках. Они чаще всего обусловлены ситуацией и детской 
готовностью их совершить, а не внутренними причинами, 
психическими расстройствами»  [5].

Психолог и  педагог  В.  Н.  Мясищев, определяя харак-
терные, наиболее типичные черты трудных подростков 
с  отклоняющимся поведением, перечисляет их более де-
сятка: отвращение к  школе, вражда к  учителю, отсут-
ствие всякого интереса к школьной работе, влечение к не-
организованному досугу, интерес к  ярким впечатлениям 
улицы, склонность к азарту, зрелищам и удовлетворение 
их любыми средствами, неумение и  нежелание подчи-
няться школьному режиму и  общим правилам с  демон-
стративным нарушением их, дезорганизацией общей ра-
боты, грубыми, дерзкими и циничными выходками  [6].

Произвольное, т.  е. осмысленное, целенаправленное, 
инициативное поведение ребёнка формируется в  дея-
тельности. Различные недостатки в  поведении школь-
ников сдерживают становление произвольности  — важ-
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ного качества личности, нарушают учебную деятельность, 
затрудняют её освоение, отрицательно сказываются 
на отношениях ребёнка со взрослыми и  сверстниками. 
В большей мере это свойственно детям группы риска. По-
этому исправление недостатков в  поведении детей явля-
ется одной из основных задач в процессе обучения и вос-
питания детей  [2].

Очень часто плохое поведение может возникнуть не 
потому, что подросток умышленно хотел нарушить дис-
циплину или его к этому что-то побуждало, а от что ему 
просто скучно, от недостаточного разнообразия деятель-
ности в учебной и воспитательной среде. Нарушения в по-
ведении также возможны из-за незнания правил пове-
дения.

Предупреждение и  исправление такого поведения 
возможно, если целенаправленно формировать у  ре-
бёнка познавательную активность, включая его в  разно-
образные виды деятельности, конкретизировать правила 
в соответствии с условиями данной школы, класса, семьи 
и соблюдать единую систему требований к выполнению 
этих правил. Для усвоения детьми правил поведения 
большое значение имеют также требования, идущие не 
только от взрослых, но и от сверстников, от детского кол-
лектива  [1].

Основная задача образования — дать каждому ребёнку, 
с  учётом его возможностей, тот уровень образования 
и воспитания, который поможет ему не потеряться в об-
ществе, найти своё место в  жизни, развить свои потен-
циальные способности. Количество школьников, которых 
выделяют как учащихся с  отклоняющимся поведением, 
с  каждым годом возрастает, потому что увеличивается 
число факторов, способствующих формированию откло-
няющегося поведения  [7].

В МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза  И.  П.  Се-
рикова Шебекинского района Белгородской области» для 
работы с детьми отклоняющегося поведения с утвержда-
ется план воспитательной работы на учебный год. Далее 
утверждается «Совет профилактики правонарушений не-
совершеннолетних и защиты их прав», в целях оказания 
своевременной и  квалифицированной помощи обуча-
ющимся и их семьям, попавшим в сложные социальные, 
семейные, педагогические ситуации, обеспечения целе-
направленного педагогического, психологического, право-
вого влияния на поведение и деятельность обучающихся, 
организации социального патронажа обучающихся и  их 
семей, рассматриваемых на заседании Совета профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних и защиты их 
прав. В  Совет профилактики входят: заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, социальный педагог, не-
сколько учителей и несколько обучающихся.

Совет профилактики составляет и утверждает план ра-
боты на учебный год. В  котором отмечают всю деятель-
ность работы совета.

Совместно с  советом работает социальный педагог, ко-
торый так же в  начале года составляет план своей работы. 
В  школе воспитательная работа с  детьми отклоняющегося 
поведения ведётся по средствам индивидуальных бесед, вов-
лечение детей данной категории в различную деятельность.

Но работа по воспитанию детей с отклоняющимся по-
ведением будет не так результативна, если к  ней не при-
влекать родителей таких детей. Так в Новотаволжанской 
школе воспитательная работа ведётся не только с детьми, 
но и с их родителями.

В школе классные руководители, работая по плану 
воспитательной работы, проводят тематические роди-
тельские собрание. Совет профилактики совместно с  со-
циальным педагогом и  классными руководителями про-
водят общешкольные родительские собрания. На которых 
приглашают представителя ПДН ОМВД.

С целью профилактики безнадзорности и  правона-
рушений несовершеннолетних классными руководите-
лями ведется ежедневный учет посещаемости учащи-
мися занятий, выясняются причины пропусков занятий, 
осуществляется тесная связь с родителями. В с я 
проводимая работа фиксируется в  журналах учета ин-
дивидуальной работы с учащимися и их родителями и в 
дневниках классных руководителей. В школе разработаны 
и  реализуются мероприятия по выявлению семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, и оказанию им 
помощи в обучении и воспитании детей.

В целях предупреждения негативных явлений в  под-
ростковой среде в  период каникул утверждаются и  ре-
ализуются планы мероприятий операций «Каникулы» и 
«Подросток» на территории Новотаволжанского сель-
ского поселения.

Составляются графики посещения неблагополучных 
семей, проживающих на территории Новотаволжанского 
сельского поселения.

Ведется целенаправленная профилактическая работа 
с  учащимися «группы риска». Школа активно сотрудни-
чает с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Новотаволжанского сель-
ского поселения и территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и  защите их прав при админи-
страции Шебекинского городского округа.

Вся работа в  школе, направленная на коррекцию де-
виантного поведения, не будет эффективной без положи-
тельного отношения подростка к  необходимости самоо-
пределения, без понимания, как это сделать. Только при 
личной заинтересованности подростка в самовоспитании 
можно добиться положительных результатов в работе.
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Музыкально-игровая деятельность  
как средство повышения речевой активности детей

Щиголева Елена Владимировна, музыкальный руководитель
МБДОУ детский сад комбинированного вида №  22 п. Степного (Краснодарский край)

Музыка — один из ярких эмоциональных видов искус-
ства, наиболее эффективное и действенное средство 

воспитания детей. Она помогает полнее раскрыть способ-
ности ребёнка, развить слух и чувство ритма, научить его 
правильно воспринимать язык музыкальных образов.

Основной вид деятельности детей дошкольного воз-
раста — игра, в процессе которой развиваются духовные 
и физические силы ребёнка: его внимание, память, речь, 
воображение и т. д. Детский сад — только первая ступень 
к  развитию полноценного члена общества: умного, до-
брого, а главное, здорового человека.

Дошкольное детство — это самая благоприятная пора 
приобщения ребёнка к миру прекрасного.

Слушание музыки является главным аспектом при раз-
учивании песни, пляски, партитуры для детского оркестра. 
В  основе развития музыкального восприятия лежит выра-

зительное исполнение музыкального произведения и умелое 
применение педагогом разнообразных методов и  приёмов, 
помогающих понять содержание музыкального образа.

Одним из важнейших видов музыкальной деятель-
ности детей является пение. Пение  — это сложный про-
цесс звукообразования, в  котором очень важна коорди-
нация слуха и голоса. С помощью голоса можно выразить 
эмоции, переживания, чувства. Основы игрового обу-
чения пению — учение с увлечением. Для этого на музы-
кальных занятиях был введён речевой этап. Этот мате-
риал содействует формированию речевого и  певческого 
дыхания, умению изменять силу и  высоту голоса, пра-
вильному воспроизведению звуков и  их сочетаний, ре-
чевого и певческого материала в заданном темпе и ритме. 
Развитию речевого слуха способствуют пение попевок.

Они исполняются естественным голосом без напря-
жения и крика, вырабатывается умение владеть голосом.



72 «Молодой учёный»  .  № 15 (305)   .  Апрель 2020  г.Педагогика

Голос  — инструмент общения, сигналы в  речи, инто-
нации. Необходимо чётко следить за диапазоном для ка-
ждой возрастной группы и не нарушать его. Чтобы обучение 
не привело к срыву голоса и болезненным последствиям.

Детям очень нравятся развивающие игры с голосом. 
Это подражающие игры со звуками (голоса животных 
и птиц, неживой природы). В этих играх непроизвольно 
формируется звукообразование. Если их систематически 
использовать, то можно почувствовать, как дети выпле-
скивают дополнительную энергию, учатся послушать свой 
голос и поиграть с ним. В таких упражнениях развивается 
интонационный и  фонематический звук. Кроме пения, 
речь ребёнка можно развивать через другие виды музы-
кальной деятельности.

Одной из важнейших задач при организации работы 
по преодолению и  профилактике речевых нарушений 
у  детей является  — развитие мелкой моторики. Паль-
чиковые игры имеют большое значение в  процессе раз-
вития ребёнка. При развитии мелкой моторики рук у до-
школьников улучшается двигательная координация, 
преодолеваются скованность и зажатость. Движение рук 
построено на занимательно-игровой основе. Необходимо 
соблюдать одно условие — пальчиковые игры должны вы-
полняться ребёнком без затруднения и приносить ему ра-
дость. Связь мелкой моторики и развития речи была от-
мечена многими педагогами и  психологами. Например, 
связав музыку, речь и  мелкую моторику Е. Железнова 
и С. Железнов разработали комплекс упражнений по раз-
витию мелкой моторики под музыку. С помощью стихот-
ворного ритма у  детей совершенствуется произношение, 
отрабатывается правильный темп речи, развивается ре-
чевой слух. Образная, яркая, весёлая музыка способствует 
развитию у  детей музыкальных способностей: слуха, во-
кальных навыков, музыкальной памяти, ритма, а  также 
создаёт благоприятную атмосферу для занятий. Но му-
зыка не должна быть с четко подчеркнутым ритмом и из-
лишне громким звучанием. Важное место в музыкальном 
воспитании дошкольников отводится музыкально-рит-
мическим движениям.

Немецкий композитор и педагог Карл Орф, считал, что 
музыка, движение и речь не являются обособленными друг 
от друга, а представляют собой единое целое для ребёнка. 
Поэтому любые движения под музыку развивают и музы-
кальный слух, и двигательные способности, и те психиче-
ские процессы, которые лежат в их основе и способствуют 
эмоциональному и психофизическому развитию детей.

Занятия движениями под музыку в  сопровождении 
с  речью имеют неоценимое значение. Ведь двигательные 
упражнения тренируют в  первую очередь мозг и  подвиж-
ность нервных процессов. В процессе освоения движений 
под музыку дети учатся ориентироваться на музыку как на 
особый сигнал к действию и движению, у них совершенству-
ется моторика (общая, мелкая и артикуляционная), коорди-
нация движений, развивается произвольность движений, 
коммуникативные способности, формируются и  развива-
ются представления о связи музыки, движений и речи.

Движения под музыкальное сопровождение положи-
тельно влияют на развитие слуха, внимания, памяти, вос-
питывают временную ориентировку, т.  е. способность 
уложить свои движения во времени, согласно метрорит-
мическому рисунку музыкального произведения. Метри-
ческая пульсация, с которой связаны движения, вызывает 
у  человека согласованную реакцию всего организма (ды-
хательной, сердечной, мышечной систем), а также оказы-
вает эмоционально-положительное влияние на психику, 
что содействует общему оздоровлению организма. Мно-
гими учеными отмечено, что чем выше двигательная ак-
тивность ребенка, тем лучше развивается его речь.

Подговорки  — это малый фольклорный жанр, в  ко-
тором в стихотворной форме раскрывается техника испол-
нения танцевального движения, его название. Использо-
вание подговорок способствует усвоению танцевальных 
движений. По своей форме и  содержанию они напоми-
нают малые жанры детского фольклора: потешки, приба-
утки, приговорки. Поэтому их можно использовать как 
речевые игры.

В музыкально-ритмическом движении ребенка музыка 
является «исходным моментом», а движение — средством 
ее усвоения. В  подговорках «исходным моментом» явля-
ется четкая, выразительная речь.

Применение подговорок в  непринужденной, игровой 
форме способствует лучшему усвоению и  запоминанию 
материала. Работать с  ними удобно в  любых условиях: 
в самостоятельной музыкальной деятельности, в часы до-



73“Young Scientist”  .  # 15 (305)  .  April 2020 Education

суга, на утренней гимнастике, в  развлечениях, на музы-
кальных занятиях. В  процессе работы следует обращать 
внимание на четкость, выразительность, эмоциональ-
ность произношения текста (голос, темп речи, акценты, 
паузы и т. д.), что в свою очередь влияет на характер, каче-
ство выполнения движения.

Ритмодекламация  — это чёткое произнесение текста 
или стихов в заданном ритме. Чёткая ритмическая органи-
зация музыкально-исполнительского процесса активизи-
рует у детей развитие внимания, сосредоточенности, бы-
строты реакции, координации слуха, голоса и движения, 
способствует интенсивному развитию чувства ритма.

Исполнение ритмодекламаций развивает у  детей весь 
комплекс музыкальных способностей: музыкальную от-
зывчивость, эмоциональность, творческое воображение, 
эстетическое восприятие музыки.

Игра на музыкальных инструментах  — это один из 
видов детской исполнительской деятельности. Игра на 
музыкальных инструментах способствует развитию у до-
школьников мелодического слуха, чувства ритма и  му-
зыкальной памяти, развивает мускулатуру и  мелкую мо-
торику пальцев рук, фантазию, творческие способности, 
учит понимать и любить музыку. Ребенок, извлекая звук, 
учится его контролировать не только слухом, но и  уси-
лием кисти руки. Дети начинают подбирать мелодии на 
слух, что активизирует их речь, так как речевой слух со-
ставляет основы слуха музыкального.

Музыкально  — дидактические игры, дидактические 
задания, некоторые игры с  пением способствуют раз-
витию фонетико-фонематического слуха. Особо необхо-
димо развивать у  детей слуховое внимание и  слуховую 
память. Для развития фонетико-фонематического слуха 
проводятся музыкально-дидактические игры, которые 
способствуют поддержанию интереса детей и  стимули-
руют их активность. Таким образом, интеграция музы-
кальной и  речевой деятельности повышает мотивацию, 
формирует познавательный интерес детей, способствует 
развитию речи: помогает глубже понять лексическое зна-
чение слова, его эстетическую сущность. Развитие му-
зыкальных навыков обязательно поможет ребенку в  бу-
дущем успешно обучаться в школе!
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На современном этапе развития специального обра-
зования Российской федерации, когда в  активной 

и  даже агрессивной форме внедряется инклюзия, возни-
кает множество проблем, связанных с  неподготовленно-
стью почвы для взращивания новой традиции интеграции. 
К таковым можно отнести трудности с реализацией про-
граммы «Доступная среда», вопрос неподготовленности 
кадрового состава массовых образовательных учреж-
дений к работе с детьми с особыми образовательными по-
требностями. Одной из важных проблем является психо-
логическая неподготовленность широких слоев населения 
к  принятию людей с  особыми потребностями в  социум. 
Но еще одной проблемой, часто упускаемой из виду, яв-
ляется проблема повышения компетентности родителей 
самих детей с  ОВЗ. В  научных кругах данная проблема 
освещается целым рядом исследователей: Л.  М.  Семе-
новой, А. В. Бирюковой, Е. Ф. Архиповой, Т. Н. Винтаевой, 
А. Г. Московиной, и др.

Само понятие педагогической компетентности роди-
телей современные ученые трактуют как широкое обще-
культурное понятие, составляющее часть педагогической 
культуры. Обобщая многие трактовки, Л.  М.  Семенова, 
А.  В.  Бирюкова дают следующее определение уровня пе-
дагогической компетентности родителей: «степень го-
товности к  эффективной организации воспитательного 
и  коррекционного процесса в  семье, основанной на зна-
ниях, умениях и  навыках педагогического взаимодей-
ствия с  ребенком с  ограниченными возможностями 
здоровья, понимании особенностей его личностного раз-
вития». Они подчеркивают, что в  настоящее время уро-
вень педагогической компетентности родителей, воспи-
тывающих детей с  особыми потребностями, зачастую 
низок. Решение данной проблемы исследователи видят 
в  создании «университетов для родителей», задачей ко-
торых является предоставление родителям теоретических 
знаний и практических приемов взаимодействия с детьми 
с особыми потребностями.  [5].

В. Н. Поникарова, Т. С. Староверова в своем научном 
исследовании обозначили и  охарактеризовали компо-
ненты, составляющие педагогическую компетентность 
родителей:

1. Ценностно-мотивационный — отражает направ-
ленность личности, ее интересов и  потребностей на реа-
лизацию себя в роли семьянина и родителя.

2. Когнитивный компонент предполагает овладение 
общими теоретическими и  прикладными педагогиче-
скими знаниями в области воспитания и обучения и воз-
можность их практического применения в процессе жиз-
недеятельности семьи.

3. Операциональный (поведенческий) — предпола-
гает внедрение отдельных паттернов поведения для вы-
хода из проблемных ситуаций.

4. Аффективный понимается как отражение чувств, 
эмоций, эмоциональных оценок процесса воспитания 
детей с особыми потребностями и способность родителей 
к саморефлексии  [6].

Если раньше в  ситуации отдельного существования 
специального и общего образования дети с особыми по-
требностями попадали, в  основном, в  коррекционную 
среду обучения и воспитания, и большая часть нагрузки 
по работе с  ними выпадала на плечи специалистов, то 
в ситуации инклюзии все бремя обучения и воспитания, 
зачастую, распределяется между педагогами массовых 
образовательных организаций и родителями. Однако, так 
как сотрудники массовых учреждений не имеют специ-
альной подготовки для работы с  этими детьми, груз об-
учения и  воспитания полностью ложится на родителей. 
Родители, которые рано или поздно находят путь к специ-
алистам, часто, в силу своих психологических особенно-
стей и  отсутствия специальных знаний, возлагают всю 
работу на плечи психологов, логопедов, дефектологов. 
Это негативно сказывается на развитии ребенка, так как 
нарушается принцип комплексности коррекционной ра-
боты. В  таких случаях главной задачей специалиста ста-
новится вовлечение родителей в коррекционный процесс 
и  повышение их педагогической и  родительской компе-
тентности. Особенно важным становится эта задача при 
работе с  детьми с  тяжелыми и  множественными нару-
шениями развития (ТМНР), которые в силу серьезности 
заболеваний вынуждены находиться на домашнем об-
учении и  воспитании. Е.  А.  Юхтанова отмечает особен-
ности детей с ТМНР, такие как глубокие нарушения ин-
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теллекта, недостаточность сенсорной сферы, тяжелые 
недоразвития речи и  коммуникации, значительную не-
развитость общей и  мелкой моторики, трудности само-
регуляции поведения и  деятельности   [7]. Все эти осо-
бенности требуют от родителей детей с  ТМНР многих 
специфических знаний, умений и навыков, которые обе-
спечат достаточный уровень их педагогической компе-
тентности.

Вовлечение родителей в  коррекционную работу со 
своим ребенком должно начинаться с  осознания всеми 
членами семьи своей ключевой роли в развитии ребенка 
с  особыми потребностями. Особенно, это важно в  тех 
случаях, когда ребенок находится в  условиях надомного 
обучения и  воспитания. Роль семьи в  процессе коррек-
ционной работы с  ребенком с  особыми потребностями 
отмечена многими исследователями (Л.  М.  Шипициной, 
Д. М. Маллаевым, О. В. Солодянкиной, Е. А. Корытовой, 
М. Н. Егизарьянц, и др.) и занимает большое место в массе 
научных изысканий.

Однако, при выстраивании взаимодействия с семьей 
ребенка специалисты сталкиваются с психологическими 
особенностями и барьерами родителей, препятствую-
щими адекватной оценке ими сложившейся ситуации, 
возможностей и потенциала ребенка, своего круга работы 
по уходу, обучению и воспитанию. Конечно, все эти труд-
ности связаны с шоковой реакцией родителей на появ-
ление в семье особого ребенка, их индивидуальными ха-
рактерологическими особенностями.

В связи с этим, задачей специалистов становится со-
здание таких условий, которые максимально стимули-
ровали бы активность членов семьи в решении возника-
ющих проблем. Только в случае благотворного влияния 
сотрудничества со специалистами родители внедряют по-
лученные рекомендации в их собственную практику вос-
питания и обучения ребенка  [4].

Для повышения уровня педагогической компетент-
ности родителей ребенка с особыми потребностями 
важно составить специальную программу планомерной 
работы с учетом всех аспектов жизненной ситуации 
семьи.

Эта работа не нова, однако недостаточно разработана. 
Трудность состоит в том, что каждая отдельная семья 
требует индивидуального рассмотрения, и составление 
одной или нескольких типовых программ повышения 
компетентности родителей детей с особыми потребно-
стями представляется невозможным.

С целью составления собственной программы повы-
шения компетентности родителей детей с особыми по-
требностями мы проанализировали уже существующие к 
настоящему времени модели работы в этом направлении.

Выше нами уже была упомянута идея введения «уни-
верситетов для родителей» Л. М.  Семеновой, А. В.  Бирю-
ковой. В содержание работы «университета» были вклю-
чены многообразные технологии, призванные вооружить 
родителей «приёмами и способами воздействия на ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья в ус-
ловиях семьи» такие как: сказкотерапия, игротерапия, 
песочная терапия, криотерапия и т. д. Кроме того с роди-
телями проводились тематические лекции, беседы, семи-
нары-практикумы  [5].

Похожее содержание и структуру имеет проект по 
созданию «Школы для родителей» М.  Э Заборского, в 
рамках которого также проводились групповые тематиче-
ские занятия, встречи  — диалоги с представителями об-
щественных организаций, арт-терапевтические встречи, 
психологические тренинги. Следует подчеркнуть, что в 
данной программе большое внимание уделено теме пси-
хологической саморегуляции и самовосстановлению ро-
дителей, воспитывающих детей с особыми потребно-
стями  [3].

Следующей, схожей с предыдущими формами органи-
зации работы по повышению педагогической компетент-
ности родителей детей с особыми потребностями явилась 
организация так называемых «Психолого-педагогических 
гостиных». В данном случае работа по повышению педа-
гогической компетентности родителей была представ-
лена несколькими разделами, содержание которых также 
включало в себя образовательно-просветительские, прак-
тические и психотерапевтические мероприятия. Приме-
чательным в комплексе явился социально-тренинговый 
раздел, направленный на формирование у родителей 
адекватных и эффективных форм поведения в различных 
социальных ситуациях и отношениях  [2].

Модель формирования компетентности родителей 
детей с особыми потребностями (заиканием) В. Н. Пони-
каровой предполагает определение направлений работы 
в соответствии с компонентами педагогической компе-
тентности родителей (ценностно-мотивационный, когни-
тивный, операциональный, аффективный), описанными 
выше. Преимуществом данной модели является наличие 
диагностического модуля для определения начального 
уровня педагогической компетентности родителей детей 
с особыми потребностями  [6].

Своеобразной программой повышения педагогической 
и общей родительской компетентности может выступать 
книга Брюса Л. Бейкера, Алана Дж. Брайтмана «Путь к не-
зависимости», имеющая своим содержанием подробную 
инструкцию и готовый практический инструментарий 
для обучения детей с тяжелыми множественными и соче-
танными нарушениями бытовым навыкам. Неоспоримым 
достоинством этой книги является именно конкретная 
ее адресация родителям детей, еще мало подверженных 
инклюзии и интеграционным процессам в образовании 
РФ  [1].

Материалы, отобранные нами в процессе анализа со-
стояния проблемы повышения педагогической компе-
тентности родителей детей с особыми потребностями, 
могут быть полезны педагогам, психологам, родителям и 
другим членам семей, воспитывающих ребенка с особыми 
потребностями.
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Экспериментальный подход подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку 
в устной части

Яценко Галина Сергеевна, старший преподаватель; 
Галиева Алина Альбертовна, студент

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Статья посвящена эффективным методам подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в устной части, которая 
содержит в себе: чтение теста, умение задавать вопросы к картинке, описание фотографии согласно плану и сопостав-
ление картинок с указанием их сходств и различий. В статье представлены варианты упражнений для подготовки к 
ЕГЭ.

Ключевые слова: ЕГЭ по английскому языку в устной части, разновидности заданий, комплекс упражнений, основные 
требования к подготовке.

The article is devoted to effective methods of preparing for passing the exam in the English language in the oral part, which includes: 
reading the test, the ability to ask questions to the picture, describing the photo according to the plan and comparing the pictures with 
an indication of their similarities and differences. The article presents training options using computer technology.

Key words: Unified State Exam in English, types of tasks, a set of exercises, basic requirements for preparation.

Лингвистическое исследование единого государствен-
ного экзамена по английскому языку, которое раз-

рабатывается Федеральным институтом педагогических 
измерений, усилило внимание к разработки подготови-
тельных упражнений для сдачи экзамена в устной части 
раздела «Говорение». Экзамен предназначен для создания 
равных возможностей для всех абитуриентов при посту-

плении в университеты, а также для повышения мобиль-
ности выпускников и студентов  [3].

Н. И.  Жинкин описывает двунаправленный процесс 
«Говорения», устного общения, следующим образом: су-
ществует две функции  — «принятие» и «выдача» ин-
формации. Каждый из этих элементов коммуникации 
абсолютно идентичен и состоит из двух механизмов: осоз-
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нание (анализ и синтез); долговременная, кратковре-
менная память и опережающее отражение   [4]. Процесс 
понимания, удержание в памяти и опережение предна-
значены для работы внутренних механизмов, которые, в 
свою очередь, помогают реализовать действие основного 
механизма речи.

Целью проведения единого государственного экзамена 
по английскому языку раздела «Говорение» является про-
верка уровня подготовки студента к спонтанной речи по 
ситуациям. Время, необходимое для подготовки спон-
танного ответа (без вступительных заметок), будет со-
кращено до 1,5 минут. Визуальная поддержка будет ото-
бражаться на экране компьютера. Учащийся знакомится 
с заданиями прямо в экзаменационной комнате, сидя за 
компьютером, и фактически у него есть только 1 минута, 
чтобы собраться с мыслями  [5].

Проанализировав результаты Единого государствен-
ного экзамена за последний год, наибольшее количество 
трудностей связанно с подготовкой ЕГЭ по английскому 
языку. Учитывая особенности учебно-методических ма-
териалов и компьютерных технологий, предлагаемых для 
подготовки к экзамену, мы разработали комплекс упраж-

нений для практики языковых и речевых навыков, необ-
ходимых для успешной сдачи экзамена (см. таблицу 1) и 
подготовили ряд основных методических принципов для 
работы учителей с предлагаемым комплексом.

Целью данного комплекса является: 1) развитие на-
выков устной речи, которые необходимы для успешной 
сдачи устной части экзамена по английскому языку; 2) 
помощь учителям и ученикам при подготовке экзамена 
по английскому языку к разделу «Говорение» из-за не-
достаточных методологических разработок по иссле-
дованной проблеме   [1]. Ожидаемый результат заклю-
чается в том, что, используя эти материалы, учитель и 
ученик смогут определить «пробелы» в ответах учаще-
гося и составить индивидуальную и эффективную стра-
тегию подготовки к сдаче устной части экзамена по ино-
странному языку.

Разработанный комплекс упражнений состоит из 4 
блоков, в соответствии с 4 типами экзаменационных за-
даний. В каждом блоке включены от 5 до 8 упражнений на 
развитие необходимых навыков и снятие различных труд-
ностей, основанных на основных требованиях к единому 
государственному экзамену по английскому языку.

Таблица 1. Структура комплекса упражнений

Блок Тип задания
Кол-во 
упр-й

Формируемые умения и навыки

1
Выразительное чтение вслух инфор-
мационного или научно-популярного 
текста

8
Произношение звуков английского языка, интонаци-
онное оформление предложений, техника чтения

2
Диалог — расспрос (5 вопросов) на 
заданную тему

6
Решение коммуникативной задачи, грамматическое 
оформление вопросов, умение поддержать беседу

3
Монологическое высказывание о сде-
ланной фотографии

5

Описание событий и изложение фактов, решение 
коммуникативной задачи, продуцирование свя-
занных высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи

4
Сравнение фотографий с выявлением 
их сходств и различий

6
Организация высказывания, Использование пове-
ствования, рассуждения, описания, высказывания и 
аргументация своей точки зрения

Отдельные задания из представленного комплекса 
могут быть использованы обособленно на уроках англий-
ского языка в качестве закрепления грамматического или 
фонетического материала, например, упражнения на вос-
становление порядка слов в прямом вопросе, тренировка 
поставки интонационных пауз. Однако задания, наце-

ленные на создание монологического высказывания, мы 
рекомендуем отрабатывать во время факультативных за-
нятий, так как они требуют более тщательной подготовки 
и изучения всех критериев и требований. Детальное опи-
сание содержания заданий можно представить в виде сле-
дующей таблицы (см. таблица 2).

Таблица 2. Задания для подготовки к ЕГЭ по английскому языку раздела «Говорение»

Блок №  упр. Вид задания Содержание задания
1. 1. Подготовительное Соотнести слова с транскрипцией.

2. Подготовительное
Прочитать и расставить фразовое 

ударение в предложениях.
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3. Подготовительное
Прочитать отрицательные предло-

жения.

4. Подготовительное
Прочитать предложения, где исполь-

зуется перечисление.
5. Подготовительное Прочитать вопросы.

6. Подготовительное
Прослушать отрывок, расставить 

паузы, фразовое ударение и инто-
нацию.

7. Подготовительное
Прочитать отрывок одновременно 

прослушивая текст.

8. Контрольное
Прочитать отрывок из текста само-
стоятельно. Записать свой ответ на 

диктофон.
2. 1. Подготовительное Восстановить фразы в диалоге.

2. Подготовительное
Вставить пропущенные вспомога-

тельные глаголы.
3. Подготовительное Составить вопросы.

4. Подготовительное
Восстановить порядок слов в во-

просе.
5. Подготовительное Указать тему вопроса.

6. Контрольное
Задать 4 прямых вопроса к собесед-

нику

3. 1. Подготовительное
Перевести предложения с русского 

языка на английский.

2. Подготовительное
Составить образец ответа, используя 

подобную лексику.

3. Подготовительное
Прочитать образец ответа, отметить 
вступление, заключение и т. п. Отме-

тить вводные слова.

4. Подготовительное
Добавить к описанию картины под-

робные детали
5. Контрольное Составить ответ о фотографии

4. 1. Подготовительное
Составить образец ответа, используя 

вспомогательные слова.

2. Подготовительное
Определить тему и местоположение 
сделанных фотографий (2 предло-

жения). 

3. Подготовительное
Определить, в чем состоит сходство 

картинок (3 предложения). 

4. Подготовительное
Определить, в чем состоит различие 

картинок (3 предложения). 
5. Контрольное Найти сходства и различия

Мы разработали комплекс упражнений на форми-
рование необходимых навыков на основе трудностей 
и ошибок большинства учащихся. Новизна комплекса 
упражнений заключается в оригинальной подборке при-
меров, учебных материалов и визуальной поддержке. 
Многие тексты были составлены самостоятельно и не 
имеют аналогов. Мы можем назвать большое количе-

ство подготовительных заданий и образцов для ответов, 
что является основной особенностью данного комплекса 
упражнений. Также визуальные опоры были подобраны 
тематически («Еда», «Семья», «Друзья», «Загрязнение 
окружающей среды», «Образование», «Культура» и т. д.), 
но включены в разные блоки для того, чтобы научить экза-
менуемого быстро переключаться с одной темы на другую.
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