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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

О ДИАГНОСТИКЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

АРТЕМОВА Лада Николаевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

г. Москва, Россия 

 
 

Статья посвящена обзору научной литературы по проблеме разграничения в процессе диагностиче-

ского обследования детей с такими категориями отклоняющегося развития, как общее нарушение 

речи и задержка психического развития. В статье описаны основные критерии сформированности 

речевой и мыслительной деятельности, выявленные исследователями и позволяющие  достаточно 

точно определить вариант нарушенного развития. 

Ключевые слова: диагностика, общее недоразвитие речи, задержка психического развития, сформи-

рованность когнитивной деятельности, вербальный и невербальный интеллект. 

 

 

дним из актуальных на сегодняшний 

день направлений, разрабатываемых 

специальной педагогикой, является ранняя 

диагностика нарушений развития с целью 

организации коррекционного воздействия, 

адекватного выявленным трудностям. У 

большинства детей с теми или иными осо-

бенностями развития имеются также и 

нарушения речи разной степени выраженно-

сти. Сходная картина нарушений речевой и 

познавательной деятельности (особенно в 

дошкольном возрасте) не всегда сразу поз-

воляет определить, к какой категории нару-

шенного развития можно отнести того или 

иного ребенка. Своевременная и точная диа-

гностика и организация соответствующего 

психолого-педагогического сопровождения 

могут обеспечить целенаправленную кор-

рекционную работу, основанную на междис-

циплинарном подходе. 

Одним из наиболее сложных в диагности-

ческом плане представляется разграничение 

категорий детей, имеющих общее недораз-

витие речи (далее ОНР), и детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР). Слож-

ность вызвана схожестью нарушений рече-

вой и познавательной деятельности таких 

детей, которая отмечалась многими исследо-

вателями (Т.Н. Волковской [4], Л.И. Перес-

лени [6], Т.А. Фотековой [6, 12]). Ключевым 

моментом в процессе дифференциальной диа-

гностики нарушения, по их мнению, будет вы-

ступать соотношение мышления и речи. Так у 

детей с ОНР первичный речевой дефект при-

водит к нарушению познавательных процес-

сов, а у детей с ЗПР речевой дефект является 

вторичным на фоне первичной недостаточной 

сформированности когнитивной деятельности.  

Проводя сравнительное исследование осо-

бенностей познавательной деятельности млад-

О 
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ших школьников с ОНР и ЗПР, Л.И. Пере-

слени и Т.А. Фотекова наряду с различиями 

отдельных параметров нарушения развития 

выявили и ряд схожих особенностей по ко-

личественным и качественным показателям. 

Так у детей с ОНР и ЗПР отмечаются недо-

статочная сформированность зрительной 

перцепции, наглядно-образного и словесно-

логического мышления, ряда мыслительных 

операций и действий – классификации, ис-

ключения лишнего понятия, обобщения, 

умозаключения по аналогии как на нагляд-

ном, так и на вербальном уровне. Комплекс-

ное обследование детей предполагало вы-

полнение невербальных заданий и различ-

ных речевых проб.  

С.Г. Шевченко [8] при исследовании ум-

ственного и речевого развития детей с нару-

шенным психическим развитием, наряду с 

ЗПР с речевыми нарушениями также выделяет 

сложный дефект, когда ЗПР сочетается с ОНР. 

Т.Н. Волковская считает правомочным по 

отношению к таким детям употребление 

термина «сложный дефект», трактуемый в 

словаре «Дефектология» [5] как «сочетание 

двух или более дефектов развития, которое 

представляет собой не просто сумму дефек-

тов, а является качественно своеобразным и 

имеет особую структуру, отличную от его 

составляющих», так как в данном случае 

«задержка психического развития сочетается 

с общим недоразвитием речи и отмечается 

прямая корреляция между степенью выра-

женности дефектов познавательной деятель-

ности и речевой сферы» [4]. 

Е.Ф. Соботович также рассматривала в ка-

честве основного критерия разграничения за-

держки психического развития и речевого 

недоразвития особенности логического мыш-

ления детей [11]. Согласно ее исследованию, 

при первичном речевом дефекте отмечается 

резко выраженная диспропорция между вер-

бальным и невербальным интеллектом. По 

своим количественным и качественным по-

казателям уровень развития невербального 

интеллекта (анализ, синтез, обобщение, 

установление причинно-следственных свя-

зей, зрительная память, сообразительность 

при решении наглядно-действенных задач, 

не требующих ответа с использованием ре-

чи) у детей с ОНР значительно превышает 

развитие вербального интеллекта. Показате-

ли невербального интеллекта могут быть в 

пределах возрастной нормы либо немного от-

ставать в развитии. У детей с первичным рече-

вым дефектом отставание в развитии вербаль-

ного интеллекта выступает как вторичное 

нарушение и проявляется в снижении объема 

вербальной памяти, несформированности рас-

суждений, а также других умственных опера-

ций, опосредованных речью или опирающихся 

на нее. Это не говорит о том, что дети неспо-

собны установить смысловые и причинно-

следственные связи между предметами и яв-

лениями, сложности возникают на этапе рече-

вого оформления своего «понимания».  

У детей с задержкой психического разви-

тия не наблюдается такого существенного 

отрыва между вербальным и невербальным 

интеллектом.  

Тщательное логопедическое обследование 

детей рассматриваемых нозологических групп 

позволяет выявить особенности их речевого 

развития. Необходимо комплексное обследо-

вание всех компонентов речевой системы: 

строения и моторики артикуляционного аппа-

рата; произносительной стороны речи; сфор-

мированности фонематического слуха (отра-

женное воспроизведение рядов или пар сло-

гов, различение на слух оппозиционных фо-

нем на материале слов, дифференциация зву-

ков в произношении); сформированности сло-

говой структуры и звуконаполняемости слов; 

изучение навыков фонематического анализа; 

исследование связной речи. 

У детей с первичным речевым дефектом 

наблюдается диспропорциональность и в ре-

чевом развитии (в развитии импрессивной и 

экспрессивной речи). Эти недостатки доста-

точно успешно компенсируются в процессе 

коррекционного обучения и не оказывают в 

дальнейшем влияния на формирование экс-

прессивной речи [11].  

По данным многих исследователей (Н.Ю. Бо- 

ряковой [3], Е.В. Мальцевой [6], Е.С. Слепо-

вич [10], Е.Ф. Соботович [11], Р.Д. Тригер [12], 

С.Г. Шевченко [18] и др.) импрессивной речи 

детей с ЗПР свойственна недостаточная диф-

ференциация речеслухового восприятия, зву-

ков речи, трудности различения смысла от-
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дельных слов, речевых оттенков. К особенно-

стям экспрессивной речи можно отнести 

нарушения звукопроизношения, ограничен-

ность словарного запаса, несформированность 

грамматического строя, присутствие аграмма-

тизма. В целом, как отмечают исследователи, 

для речевого дефекта детей ЗПР характерна 

вариативность, комбинаторность различных 

симптомов речевой патологии. 

В заключении хотелось бы еще раз отметить 

сложность дифференциации первичных и вто-

ричных нарушений развития при ЗПР и ОНР. 

Но выделенные основные критерии достаточно 

точно позволяют разграничить эти нарушения. 
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The article is devoted to the review of scientific literature on the problem of differentiation in the process of diag-

nostic examination of children with such categories of deviant development as general speech impairment and 

mental retardation. The article describes the main criteria for the formation of speech and mental activity, identi-

fied by researchers and allowing them to accurately determine the variant of impaired development.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
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На сегодняшний день предмет «Английский язык» введен в школах России со 2 класса. Согласно ис-

следованиям отечественных и зарубежных методистов, это самый оптимальных возраст для вос-

приятия иностранного языка. Критерии организации занятий по иностранному языку для начальной 

школы, формы обучения должны быть направлены не на усвоение как можно большего количества 

лексических единиц, а на воспитание интереса к предмету развитие коммуникативных навыков ре-

бенка, умение выразить себя. Овладение материалом должно позволить ребенку при минимуме 

средств использовать их ситуативно и осмысленно. Целью исследования является проведение заня-

тий по английскому языку с детьми в возрасте от 9 до 12 лет. Планируется, что через подготовку 

мультипликационных фильмов, дети смогут увлечься изучением английского языка и будут в даль-

нейшем самостоятельно работать над его изучением. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, внеурочные занятия по английскому языку, детская 

мультипликация, возрастная психология. 

 

 

а сегодняшний день формирование у 

школьников функциональной грамотно-

сти является одним из приоритетных направ-

лений развития образования. Сейчас функци-

ональная грамотность упоминается в ФГОС 

основного общего образования, как способ-

ность решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и уни-

версальных способов деятельности [1]. 

Из чего следует, что учителя должны не 

только передать ребенку набор ключевых 

умений, но и научить школьника применять 

полученный опыт в жизни. Следовательно, 

полученные навыки на уроке ребенок дол-

жен уметь успешно применять в повседнев-

ности и здесь возникает вопрос, как же со-

здать максимально подобную жизненную 

ситуация использования английского языка 

среди учеников начальной школы? 

Н 
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Мы предлагаем в качестве решения дан-

ного вопроса создание мультипликации на 

английском языке в рамках внеурочной дея-

тельности. 

Внеклассная работа по иностранному 

языку имеет большое образовательное, вос-

питательное развивающее значение. Эта ра-

бота не только углубляет и расширяет знания 

иностранного языка, но и способствует так-

же расширению культурного кругозора, эру-

диции школьников, развитию их творческой 

активности, духовно-нравственной сферы, 

эстетических вкусов и, как следствие, повы-

шает мотивацию к изучению языка и культу-

ры другой страны и, сквозь призму этих зна-

ний, позволяет более активно осваивать 

культуру своей страны.  

В школах города Шумерля изучение ан-

глийского языка начинается со второго класса, 

многие дети, только-только усвоив программу 

русского языка, с трудом воспринимают но-

вый иностранный язык. Согласно данным от-

четов электронного журнала Net school лишь 

66% учащихся начальной школы справляются 

с программой английского языка. Анализ 

успешности овладения английским языком в 

городе Шумерля, проведенный Отделом обра-

зования, молодежной и социальной политики 

администрации города Шумерля в 2020 г., по-

казывает, что дети начальных классов плохо 

усваивают программу.  

Здесь можно назвать несколько причин: 

первая, неготовность учителей переходить 

на игровые формы работы, учителя привык-

ли вести уроки с более старшими классами и 

не могут переключиться на младший воз-

раст, второе сложность восприятия детьми 

материала, по причине отсутствия связи ис-

пользования иностранной речи с их жизнен-

ными ситуациями.  

Предполагается, что внеурочная деятель-

ность поможет исправить данную ситуацию. 

Дети, в рамках внеурочных занятий по муль-

типликации на английском языке, смогут 

узнать о новых возможностях изучения ан-

глийского языка и самостоятельно изучать 

язык дома.  

Создание мультипликации на английском 

языке в рамках реализации программы вне-

урочной деятельности ставит своей целью 

формирование интереса к изучению англий-

ского языка младшими школьниками. За ос-

нову всех сценариев для создания мульти-

пликационных фильмов можно взять темы 

УМК Spotlight.  

В рамках реализации занятий по англий-

скому языку, проходящих 2 раза в неделю и 

использующих яркие, современные интерак-

тивные элементы и технологии, дети смогут 

лучше запомнить все лексические единицы. 

Успешный опыт создания мультиплика-

ции на английском языке имеется у МБОУ 

«СОШ № 2» г. Шумерля Чувашской Респуб-

лики. В рамках реализации занятий внеуроч-

ной деятельности в 2021-2022 уч. г. использо-

вались интерактивные элементы, сюжетно-

ролевые игры, настольные игры с использова-

нием цветных элементов, которые распечаты-

вались на цветном принтере. В перемены ребя-

там включались игровые и мультипликацион-

ные фильмы на английском языке для закреп-

ления основных норм и правил грамматики. 

Ребята создали мультфильмы о медве-

жонке по имени Тяпа. Школьники сами со-

ставляли сценарий о том, как медвежонок 

Тяпа рассказывает зрителям о своей комнате 

и доме, где он живет, подробно прописали 

все его действия, а затем вместе с педагогом 

составили диалоги на английском языке. Для 

озвучивания мультфильма слова сценария 

репетировались с соблюдением всех интона-

ционных норм и пауз. 
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На занятиях по мультипликации, школьни-

кам рассказывали об основах мультипликаци-

онного искусства. Педагоги помогали ребятам 

в процессе перекладки мультипликационных 

героев, а также озвучивать мультфильмы и 

правильно расставлять интонационные паузы 

и ударения. Следует отметить, что при озвучи-

вании мультфильма особое внимание уделяет-

ся грамматическим основам сценария, школь-

ники охотно и по несколько раз репетировали 

правильное произношение. 

С марта по май 2022 г. проводились откры-

тые занятия для учителей английского языка, с 

целью обмена опытом. Педагоги, реализую-

щие дополнительную общеразвивающую про-

грамму внеклассного изучения английского 

языка, посредством мультипликации, стали 

призерами II степени в Ярмарке педагогиче-

ских идей города Шумерля с открытым вне-

классным занятием «МультEnglish». 

Внеклассная работа по изучению англий-

ского языка имеет положительные отзывы со 

стороны родителей и детей, а также учите-

лей, которые отметили, что дети, занимаю-

щиеся в студии английского языка, значи-

тельно повысили свои результаты по освое-

нии английского языка. 

Занятия затрагивали основные граммати-

ческие правила английского языка – особен-

ности употребления иностранных частей ре-

чи (глаголы, существительные, прилагатель-

ные). Обучающиеся также пополнили свои 

знания новыми словами самых популярных 

тем английского языка – научились описы-

вать погоду, одежду, хобби, школьную 

жизнь, профессии и прочее. 

Кроме того, использование на занятиях 

интерактивных элементов  позволило значи-

тельно повысить у детей интерес к изучению 

английского языка. Регулярные занятия с 

использованием мультипликационных геро-

ев, книжек-гармошек, книжек-раскладушек 

позволили построить надежную базу для 

овладения всеми навыками английского язы-

ка, существующими в разных видах речевой 

деятельности – письме, аудировании, чтении 

и говорении. Составляя диалоги, ребята 

научились самостоятельно находить в тетра-

дях и словариках необходимую лексику.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, 

что создание школьниками мультипликации 

на английском языке в полной мере способ-

ствует формированию функциональной гра-

мотности. 
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The English has been introduced in Russian schools since the 2nd grade. According to the research of domestic 

and foreign methodologists, this is the most optimal age for the perception of a foreign language. The criteria for 

organizing classes in a foreign language for primary school, the forms of education should not be aimed at master-

ing as many lexical units as possible, but at fostering interest in the subject, developing the child's communication 

skills, the ability to express themselves. Mastering the material should allow the child, with a minimum of means, to 

use them situationally and meaningfully. The purpose of the study is to conduct English classes with children aged 

9 to 12 years. It is planned that through the preparation of animated films, children will be able to get carried away 

with learning English and will continue to work independently on its study.  
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Статья посвящена актуальной проблеме – поиску педагогических путей формирования гражданской 

(российской) идентичности у обучающихся общеобразовательных учреждений. Гражданская идентич-

ность рассматривается как один из наиболее сложных видов социальной идентичности, предполагающий 

развитие у личности высокого уровня самосознания и когнитивного развития. Перечислены основные 

направления формирования гражданской идентичности школьников в условиях современного общеобразо-

вательного учреждения с учетом структурных характеристик гражданской компетентности.  

Ключевые слова: гражданская идентичность, когнитивный компонент,  патриотизм, воспитание, 

ФГОС СОО. 

 

 

ациональные цели и стратегические 

задачи развития Российской Федерации 

определяют механизмы реализации государ-

ственной политики в сфере социально-эко-

номического развития страны, принципы кон-

структивного взаимодействия государства, 

субъектов экономической деятельности и 

гражданского общества в решении вопросов 

защиты национальных интересов и практиче-

ской реализации стратегических национальных 

Н 
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приоритетов. Они направлены на осуществле-

ние прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития России.  

В условиях становления нового глобально-

го мироустройства, одной из ключевых стра-

тегий которого заявляется «устойчивое разви-

тие», повышаются не только открытость наци-

ональных экономик и образовательных си-

стем, их унификация на основе принципа «ор-

ганизуемой диверсификации», но и усиливает-

ся международная конкуренция во всех обла-

стях человеческой деятельности, в том числе в 

сфере технологий и социальной жизни. Под 

влиянием глобализационных процессов мир, с 

одной стороны, становится более связанным, 

взаимозависимым и гомогенным, с другой 

стороны, – нестабильным, сложным и неопре-

деленным. Важнейшими цивилизационными 

рисками становятся деструкция национальных 

государств, размывание значимости граждан-

ского общества в результате столкновения по-

нятия гражданства и ценностей национальной 

идентичности. Усиление связанности и взаи-

мозависимости, информационная открытость 

мира приводят к универсализации ценностных 

ориентиров в первую очередь за счет экспан-

сии западной модели развития.  

В наступающей постэкономической эпохе 

обеспечить свои интересы, определенные 

параметры собственного развития смогут 

государства, обладающие высоким уровнем 

адаптации к стремительно меняющемуся ми-

ру, способные воспринимать новейшие до-

стижения мировой цивилизации, не теряя при 

этом своей самобытности, т. е. государства со 

значительным потенциалом собственного су-

веренитета, сохранившие цивилизационные и 

культурные ядра национальных идентично-

стей (имеющие глубокие культурно-истори-

ческие корни). Именно такие культуры спо-

собны преодолеть антиномии на уровне куль-

турных норм и цивилизационных представ-

лений в мировом пространстве и стать не 

только альтернативой западной «модернити», 

но и цивилизационной доминантой совре-

менного мирового развития. 

В ходе своего исторического развития оте-

чественное образование неоднократно подвер-

галось реформам, в разной степени и в различ-

ных аспектах менявшим его направленность, 

содержание, структуру. В настоящее время 

разворачивается сложный процесс выработки 

новой стратегии развития российского образо-

вания, которая позволила бы сохранить пре-

имущества традиционного российского обра-

зования, обеспечив ему в то же время конку-

рентоспособность в современном мире. 

Документы стратегического планирования 

РФ отводят образованию важную роль в со-

здании основы устойчивого развития страны, 

укрепления правового государства и граждан-

ского общества, в утверждении России как 

державы с высоким уровнем образования, 

культуры, науки, экономического развития.  

Непосредственно в сфере образования 

стратегический характер носят на современ-

ном этапе Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., а также «Государственная про-

грамма Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2019-2025 годы», «Страте-

гия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года» и Распоряже-

ние Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р 

«Об утверждении плана мероприятий («до-

рожной карты») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повыше-

ние эффективности образования и науки». 

В анализируемых документах формулиру-

ется ряд стратегических принципов, на осно-

ве которых должна осуществляться модерни-

зация образования. В целом стратегия модер-

низации системы образования Российской 

Федерации трактуется в этих документах как 

официально признанная система стратегиче-

ских приоритетов, целей и мер в сфере обра-

зования, констатирующих состояние системы 

российского образования и определяющих 

основные направления развития системы об-

разования на  долгосрочную перспективу. 

Общий вектор развития системы образо-

вания задан в документах стратегического 

планирования, разработанных в рамках це-

леполагания на федеральном уровне, таких 

как Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2030 г., Стратегия наци-

ональной безопасности Российской Федера-

ции (утверждена Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 31 декабря 2015 г.            
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№ 683), Стратегия пространственного разви-

тия Российской Федерации на период до 

2025 г. (утверждена распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р), и ежегодно уточняется по-

сланиями Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федера-

ции. Положения указанных документов опре-

деляют образование в качестве одного из стра-

тегических национальных приоритетов, а стра-

тегической целью государственной политики в 

области образования – повышение доступно-

сти качественного образования, соответству-

ющего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям обще-

ства и каждого гражданина. 

Модернизация российского государства и 

становление гражданского общества, новые 

геополитические реалии и вызовы времени 

предопределили социальную ориентирован-

ность задач, поставленных перед системой 

образования. Среди важнейших из них – 

формирование сознательного гражданина, 

компетентно участвующего в общественно-

политической жизни страны, готового и спо-

собного к эффективной социально-полезной 

деятельности в условиях демократического 

правового государства на основе системы ду-

ховно-нравственных ценностей, сложивших-

ся в процессе культурного развития России.  

Приоритетность этого направления в вос-

питании зафиксирована в государственных и 

федеральных документах: Национальной 

доктрине образования в Российской Федера-

ции до 2025 г., в Федеральный законе «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 г., утвержденной  распоряже-

нием Правительства Российской от 29 мая 

2015 г. № 996-р, Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте среднего (пол-

ного) общего образования, утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413, где говорится, что одним из 

принципов государственной политики в обла-

сти образования является воспитание граждан-

ственности в духе уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к Родине, семье.  

Стратегические документы в сфере обра-

зования создают условия для формирования 

и реализации комплекса мер, учитывающих 

особенности современных детей, социаль-

ный и психологический контекст их разви-

тия, формируют предпосылки для консоли-

дации усилий семьи, общества и государ-

ства. Они ориентируют современную рос-

сийскую школу на воспитание подрастаю-

щего и будущих поколений, обновление вос-

питательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах фи-

зической культуры и спорта, культуры на 

основе оптимального сочетания отечествен-

ных традиций, современного опыта, дости-

жений научных школ, культурно историче-

ского, системно-деятельностного подхода к 

социальной ситуации развития ребенка. Во-

прос развития образования как системы пе-

редачи культурно-исторических ценностей, 

знаний и опыта подрастающему поколению, 

основы для формирования российской граж-

данской идентичности – ключевой вопрос 

существования современной России. 

Формирование гражданской идентичности 

является одной из приоритетных целей феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Под граждан-

ской идентичностью в контексте ФГОС СОО 

[5] подразумевается общероссийская граждан-

ская идентичность (в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания в том же 

значении используется понятие национальной 

идентичности). Ее основу составляет общее 

для граждан Российской Федерации осознание 

своего российского гражданства, принадлеж-

ности к российской нации, под которой пони-

мается гражданская общность, объединяющая 

этнические группы, проживающие в рамках 

Российского государства при сохранении ими 

своей национально-культурной самобытности. 

Система образования выполняет идеологи-

ческую, целеориентационную функцию, обес-

печивает полноценное вхождение человека в 

современный мир, готовность его к жизни в 

ситуации непредсказуемого развития обще-

ства, призвана формировать творческую лич-

ность, обладающую четкими ориентирами 

культурной и цивилизационной идентичности.  

Формирование гражданской идентично-

сти – это важнейшая стратегическая цель и 
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конкретная задача развития гармоничной 

личности, осуществляемая в рамках системы 

непрерывного образования. 

Стратегия развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 г. рас-

сматривает воспитание детей как стратеги-

ческий общенациональный приоритет, тре-

бующий консолидации усилий различных ин-

ститутов гражданского общества и ведомств 

на федеральном, региональном и муниципаль-

ном уровнях. К числу основных направлений 

развития институтов воспитания, формирова-

ния общественно-государственной системы 

воспитания детей в Российской Федерации, 

учитывающих интересы детей, актуальные 

потребности современного российского обще-

ства и государства, глобальные вызовы и 

условия развития страны в мировом сообще-

стве, Стратегия относит гражданское и патри-

отическое воспитание в качестве механизмов 

формирования российской идентичности [4]. 

Подготовка учащихся к жизни и творче-

ской, социально-ценной деятельности в пра-

вовом государстве и гражданском обществе, 

согласно принятым нормативным документам 

в сфере образования, обуславливает необхо-

димость формирования гражданской компе-

тентности у школьников, которое становится 

одним из ведущих направлений развития си-

стемы образования. При этом само понятие 

«гражданская компетенция» нуждается в тео-

ретическом и методологическом обосновании 

с учетом цивилизационных перспектив и тен-

денций современного мирового развития, гло-

бальных культурно-гуманитарных вызовов, 

влияющих как на обострение кризиса устой-

чивой государственности, так и национальной 

идентичности человека. 

«Гражданская компетентность – это науч-

ная категория, отражающая процесс и резуль-

тат целенаправленной мыслительной деятель-

ности человека по обеспечению конструктив-

ного режима своей жизнедеятельности в соци-

уме на основе исторически сложившихся норм 

культуры, при устойчивом балансе и взаимо-

связи социального общего и духовного инди-

видуального; характеризующая сложное и 

многоплановое личностное качество, основан-

ное на знаниях и ценностном самосознании 

субъекта, активно проявляющееся в его готов-

ности и способности к эффективной социаль-

но значимой деятельности, с учетом имею-

щейся системы знаний, навыков, интеллекту-

альных способностей, мотивации и реального 

опыта. Содержание данной компетентности 

включает когнитивный, мотивационный, цен-

ностно-целевой, этический, социокультурный, 

поведенческий и операционно-технологичес-

кий компоненты» [2, с. 122]. 

Одним из центральных компонентов в 

структуре гражданской компетенции обучаю-

щихся  является когнитивный компонент, на 

значимость которого указывают многие авто-

ры [1; 2; 3; 6]. Когнитивный компонент в 

структуре гражданской компетентности обес-

печивает системность знаний – на ее основе 

строится целостная картина действительности 

и осуществляется процесс собственно деятель-

ности человека. Этот компонент связан со спо-

собами получения знаний, их творческим при-

менением, выражается в готовности личности 

к постоянному повышению своего образова-

тельного уровня, потребности в актуализации и 

реализации личностного потенциала, способ-

ности самостоятельно приобретать новые зна-

ния и умения, стремлении к саморазвитию. 

Формат образования, определяемый ФГОС 

СОО, требует от учителя четкого представле-

ния о структуре формируемой или развивае-

мой компетенции как многомерного и сложно-

го личностного образования, на основе которо-

го должен разрабатываться соответствующий 

методический аппарат, диагностический ин-

струментарий для эффективного развития 

компетентностей обучающихся. Формирова-

ние гражданской идентичности (также госу-

дарственно-гражданской идентичности, наци-

онально-гражданской идентичность) как инди-

видуального чувства принадлежности к общ-

ности граждан конкретного государства, поз-

воляющее гражданской общности действовать 

в качестве коллективного субъекта, направлено 

на формирование гражданской компетентно-

сти субъекта. 

Структурными компонентами граждан-

ской компетентности школьников, как пока-

зало проведенное исследование [2], являются: 

 когнитивный компонент (знание содержа-

ния компетентности – совокупности, системы 

знаний, на основе которой строится целостная 
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картина действительности и осуществляется 

процесс собственно деятельности); 

 мотивационный компонент (готовность 

к проявлению компетентности); 

 ценностно-целевой компонент (отноше-

ние к содержанию компетентности и объекту 

ее приложения – цели, ценности, смыслы); 

 этический компонент (знание и практи-

ческое применение правил поведения в 

определенных ситуациях); 

 социокультурный компонент (объем зна-

ний о социокультурной специфике страны, вза-

имодействие человека и социальной сферы); 

 индивидуально-личностный (поведен-

ческий) компонент (опыт проявления компе-

тентности в стандартных и нестандартных 

ситуациях); 

 операционно-технологический компонент 

(эмоционально-волевая регуляция процесса и 

результата проявления компетентности). 

Основными направлениями формирова-

ния гражданской идентичности школьников 

в условиях современного общеобразователь-

ного учреждения, на наш взгляд, являются: 

 содержательное, эмоционально-когни-

тивное и социально-политическое наполне-

ние категории «россиянин» – «гражданин 

России», акцент на базовых и инструмен-

тальных ценностях отечественной культуры 

в условиях урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся; 

 формирование системы знаний в области 

истории, обществознания, географии, краеве-

дения, социологии, права и ключевых понятий 

(человек, личность, цивилизация, культура, 

гражданин, гражданское общество, правовое 

государство, конституция, права и свободы, 

обязанности и ответственность человека);  

 развитие критической рефлексии (спо-

собности к анализу общественно-политичес-

ких событий с учетом текущей и перспектив-

ной политики, в том числе в историческом 

контексте) и способов познавательной дея-

тельности за счет повышения теоретического 

уровня изучаемого материала;  

 овладение и дальнейшее применение 

обучающимися базовых и технологических 

компетенций – умений и способностей по 

выбору средств, способов и технологий кон-

струирования, моделирования, проектирова-

ния решения социально значимых задач в 

форме проектов, участие в их реализации; 

 реализация творческого потенциала лич-

ности (самостоятельно выработанной сово-

купности умений и навыков, способов позна-

вательной деятельности, развития интуиция, 

готовности к риску, адаптивных, инновацион-

ных и прогностических способностей); 

 развитие социального партнерства се-

мьи и школы; 

 приобщение обучающихся к активной 

социально-полезной деятельности в рамках 

сотрудничества семьи, школы, обществен-

ных организаций и т. д.  

Феномен гражданской идентичности про-

является в интегративности когнитивных, 

эмоциональных, нравственных, политиче-

ских, правовых и социальных качеств лично-

сти, в осознании себя полноправным членом 

общества (государства), приверженным его 

интересам, обладающим совокупностью 

прав, свобод и обязанностей, выступающим 

в роли гражданина своей страны, и тесней-

шим образом связан с проблемой граждан-

ского воспитания подрастающего поколения 

российских граждан. 
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Анализ специальных литературных источников позволяет говорить о том, что у юношей подрост-

кового возраста имеются все предпосылки для занятий с отягощениями. Всесторонняя физическая 

подготовка вызывает в организме занимающегося необходимую перестройку всех физиологических 

систем и обеспечивает гармоничное развитие организма в целом. 
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пециалисты в области теории и методи-

ки физического воспитания Холодов 

Ж.К. и Кузнецов В.С. отмечают, что самым 

благоприятным периодом развития силы у 

мальчиков и юношей считается возраст от 

13-14 до 17-18 лет. Следует отметить, что в 

указанном отрезке времени силовые способ-

ности в наибольшей степени поддаются це-

ленаправленным воздействиям [3].  

Вместе с тем существует мнение о вред-

ности упражнений с тяжестями для юношей. 

Для освещения этого вопроса приведем в 

С 
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пример исследования, проводимые на под-

ростках 14-16 лет, которые регулярно, три 

раза в неделю, упражнялись со штангой. Над 

ними в продолжение нескольких лет велось 

тщательное медицинское и педагогическое 

наблюдение. Как показали исследования, 

мнения об отрицательном влиянии занятий 

тяжелой атлетикой на молодой организм за-

нимающегося не подтверждаются. Упражне-

ния со штангой не вызывают болезненных 

явлений в молодом формирующемся орга-

низме. Наоборот, они оказывают значитель-

ное оздоровительное влияние и содействуют 

развитию благоприятных функциональных и 

морфологических изменений. Упражнения с 

тяжестями не только не вызывают патологи-

ческих изменений в позвоночнике молодого 

спортсмена, но даже оказывают благоприят-

ное воздействие на его осанку. Укрепление 

мышечного корсета способствует исправле-

нию имевшихся в осанке недостатков [3].  

Данные других исследований, направлен-

ных на изучение влияния занятий тяжелой ат-

летикой на организм подростков свидетель-

ствуют о том, что при рациональной методике 

тренировки силовые упражнения укрепляют 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы 

и улучшают физическое развитие. Например, у 

спортсменов 15-16 лет через два года трени-

ровки систолический объем крови увеличился 

до 78 мл, минутный объем – до 4,8 л; у их не-

тренированных сверстников, соответственно, 

до 58 мл, и 4,35 л. Показатели артериального 

давления в покое практически одинаковы. Че-

рез два года занятий спортом у юных тяжело-

атлетов жизненная емкость легких увеличива-

ется с 3,38 до 4,20 л, у нетренированных 

сверстников – с 2,80 до 3,50. При этом частота 

дыханий в покое у спортсменов меньше на 3,5 

дыхательных цикла [3]. 

Что касается занятий атлетизмом, которые 

предполагают использование в тренировоч-

ном процессе упражнений с различными 

отягощениями для развития силы, роста 

мышечной массы и коррекции телосложе-

ния, то эти занятия не предполагают сорев-

новательной деятельности. Следовательно, 

требования к тренировочным нагрузкам ни-

же, чем при занятиях тяжелой атлетикой. 

Очевидно, что грамотно построенные заня-

тия с отягощениями благоприятно отразятся 

на развитии организма подростка [2]. 

Зачастую целью и результатом занятий с 

отягощениями является рост силы -  способ-

ности преодолевать внешнее сопротивление 

или противодействовать ему посредством 

мышечных усилий [3]. При занятиях атлети-

ческой гимнастикой юношей 15-16 летнего 

возраста используются разнообразные сред-

ства и методы воспитания силовых способ-

ностей. Все многообразие средств специали-

сты делят на две группы [1]. К основным 

средствам относятся: 

1. Упражнения с весом внешних предме-

тов: штанги с набором дисков разного веса, 

разборные гантели, гири, набивные мячи, вес 

партнера и т.д. 

2. Упражнения, отягощенные весом соб-

ственного тела:  

 упражнения, в которых мышечное напря-
жение создается за счет веса собственного тела 
(подтягивание в висе, отжимание в упоре, 
удержание равновесия в упоре, в висе); 

 упражнения, в которых собственный вес 
отягощается весом внешних предметов 
(например, специальные пояса, манжеты); 

 упражнения, в которых собственный вес 
уменьшается за счет использования допол-
нительной опоры; 

 ударные упражнения, в которых соб-
ственный вес увеличился за счет инерции сво-
бодно падающего тела (например, прыжки с 
возвышения 25-70 см и более с мгновенным 
последующим выпрыгиванием вверх).  

3. Упражнения с использованием трена-

жерных устройств общего типа. 

4. Рывково-тормозные упражнения. Их 

особенность заключается в быстрой смене 

напряжений при работе мышц-синергистов и 

мышц-антагонистов во время локальных и 

региональных упражнений с дополнитель-

ным отягощением и без них. 

5. Статические упражнения в изометриче-

ском режиме (изометрические упражнения): 

 в которых мышечное напряжение созда-
ется за счет волевых усилий с использованием 
внешних предметов (различные упоры, удер-
жания, поддержания, противодействия и т. п.); 

 в которых мышечное напряжение со-

здается за счет волевых усилий без исполь-
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зования внешних предметов (с самосопро-

тивлением).  

К дополнительным средствам относятся: 

1. Упражнения с использованием внешней 

среды (бег и прыжки по рыхлому песку, бег 

и прыжки в гору, бег против ветра и т. д.).  

2. Упражнения с использованием сопро-

тивления упругих предметов (эспандеры, ре-

зиновые жгуты, упругие мячи и т. п.).  

3. Упражнения с противодействием партнера. 

Наиболее распространенные методы вос-

питания силы представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СИЛЫ И ИХ НАПРАВЛЕННОСТЬ В УПРАЖНЕНИЯХ  

С ОТЯГОЩЕНИЯМИ (Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., 2001 г.) 

 
Методы 
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н
ен

и
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Метод  
максимальных 
усилий 

Преимущественное 
развитие максималь-
ной силы 

До 
100 и 
более 

1-3 2-5 2-5 
медлен-

ная 
произ-

вольный 

Развитие максимальной 
силы с незначительным 
приростом мышечной 
массы 

90-95 5-6 2-5 2-5 
медлен-

ная 
произ-

вольный 

Одновременное увели-
чение силы и мышеч-
ной массы 

85-90 5-6 3-6 2-3 средняя Средний 

Метод  
непредельных 
усилий с нор-
мированным 
количеством 
повторений 
 
 
 
 
 
 

Преимущественное 
увеличение мышечной 
массы с одновремен-
ным приростом макси-
мальной силы 

80-85 8-10 3-6 2-3 средняя Средний 

Уменьшение жирового 
компонента массы тела 
и совершенствование 
силовой выносливости 

50-70 15-30 3-6 3-6 средняя 

высокий 
до 

макси-
мального 

Совершенствование 
силовой выносливости 
и рельефа мышц 

30-60 
50-
100 

2-6 5-6 высокая Высокий 

Метод  
непредельных 
усилий  
с максималь-
ным количе-
ством  
повторений 
(до отказа) 

Совершенствование 
силовой выносливости 
(анаэробной производи-
тельности) 

30-70 
До 

отказа 
2-4 5-10 высокая 

субмак-
сималь-

ный 

Совершенствование 
силовой выносливости 
(гликолистической    
емкости) 

20-60 
До 

отказа 
2-4 1-3 высокая 

субмак-
сималь-

ный 
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Метод  

динамических 

усилий 

 

 

 

 

Совершенствование 

скорости отягощенных 

движений 

15-35 1-3 

До 

падения 

скорости 

До 

восста-

новления 

макси-

мальная 
высокий 

«Ударный  

метод» 

Совершенствование 

«взрывной силы» и 

реактивной способно-

сти двигательного ап-

парата 

15-35 5-8 

До 

падения 

мощности 

усилий 

До вос-

станов-

ления 

макси-

мальная 

произ-

вольный 

 

Следует учитывать, что у начинающих 

спортсменов, как показали исследования, при-

рост силы происходит в одинаковой степени и 

при умеренно больших и при околопредель-

ных отягощениях. В этом случае не имеет 

смысла применять околопредельные и пре-

дельные нагрузки во избежание перенапряже-

ния тех систем организма, которые к ним не 

подготовлены (сердечно-сосудистая система, 

опорно-связочный аппарат и др.) [2].  

В связи с этим наиболее оптимальным, по 

нашему мнению, для юношей 15-16 лет бу-

дет метод непредельных усилий с нормиро-

ванным количеством повторений, направ-

ленный на преимущественное увеличение 

мышечной массы с одновременным приро-

стом максимальной силы. При этом исполь-

зуются отягощения, составляющие 80-85 % 

от максимума. Количество повторений ко-

леблется от 8 до 10. 
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ного эксперимента авторы приходят к выводу о том, что использование методов проектной дея-

тельности позволяет повысить мотивацию к изучению иностранного языка и развивает взаимоот-

ветственность участников процесса. 
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онцепция метода проектов, в которой 

сущность образования понимается как 

организация исследовательского процесса по 

решению личностно значимой для учащегося 

проблемы, возникла из прагматической теории 

американской философии и педагогической 

психологии рубежа XIX – XX вв. [2, с. 33]. 

Метод проектов – это способ достижения 

дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы, которая должна завершить-

ся вполне реальным, осязаемым практиче-

ским результатом, оформленным тем или 

иным образом; это совокупность приемов и 

действий учащихся в их определенной по-

следовательности для достижения постав-

ленной задачи – решения проблемы, лично 

значимой для учащихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. Объеди-

нение учащихся в группы вне зависимости 

от уровня их академического успеха, дает им 

возможность совместными усилиями доби-

ваться лучших результатов. Студенту со сла-

быми знаниями необязательно по каждому 

поводу обращаться за помощью к препода-

вателю, он может обратиться к своим одно-

группникам. Оценка их совместной деятель-

ности предусматривается одна на группу. 

Таким образом, все члены группы заинтере-

сованы в хорошем результате, который, од-

нако, складывается из успехов каждого чле-

на группы, поскольку каждый из них имеет 

свою часть задания, свою роль в общем за-

дании [3]. Эта особенность группового про-

екта позволяет использовать его потенциал 

для тренировки навыка работы в команде, 

что, в свою очередь, способно повысить мо-

тивацию учащихся к освоению учебного 

предмета, в рамках которого используется 

проектная деятельность. 

В рамках данной статьи мы задаемся це-

лью выявить мотивационный вектор исполь-

зования метода проектной деятельности в 

процессе обучения иностранному (англий-

скому) языку студентов СПО, для которых 

данная дисциплина не является профильной, 

а, значит, ее освоение представляет опреде-

ленные сложности: во-первых, зачастую сту-

денты приходят после школы с низким, а 

иногда нулевым уровнем владения ино-

странным языком. Они не верят, что смогут 

достичь больших результатов, изучая язык 

только на занятиях. Для других студентов 

главной целью при изучении иностранного 

языка является не получение знаний, необ-

ходимых для развития, а получение хорошей 

оценки или зачета [4, c. 56]. 

К 
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Метод проектов имеет преимущества перед 

традиционными методами обучения, он поз-

воляет осуществить межпредметные связи, 

дает основу для творческой и созидательной 

деятельности обучающихся и позволяет повы-

сить мотивацию к изучению иностранного 

языка. Различные варианты проектного метода 

не противоречат друг другу и потенциально 

могут сочетаться в различных комбинациях, 

но они будут обусловлены различным отно-

шением к выбору проблемы, которая ставится 

перед студентами, и доступными им средства-

ми ее решения [1, c. 45]. 

Основной целью изучения дисциплины 

«Иностранный язык» в учреждениях СПО 

является формирование практических навы-

ков владения иностранным языком с после-

дующим применением его в профессиональ-

ной сфере. В рамках поиска способов повы-

шения мотивации к изучению английского 

языка нами был проведен эксперимент с 

привлечением метода проектов с участием 

студентов Московского финансового колле-

джа федерального государственного образо-

вательного бюджетного учреждения высше-

го образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 

Студентам первого курса общеобразователь-

ного цикла было предложено принять уча-

стие в конкурсе на лучшую презентацию 

группы по теме «My hobby». Целью проекта 

была активизация лексики по теме «Hobby», 

повышение мотивации к изучению англий-

ского языка, тренировка навыков, преду-

смотренных рабочей программой по дисци-

плине «Иностранный язык». Для достижения 

цели перед студентами был поставлен ряд 

задач: 1) написать эссе на тему хобби в за-

данном объеме и с использованием лексики 

по теме; 2) оформить результат в формате 

общей презентации в формате Power Point; 3) 

выверить общий продукт; 4) подготовить его 

для вынесения на голосование.  

Начальный этап работы над проектом был 

инициирован на занятии по английскому 

языку, в рамках которого вводилась тема 

«My hobby» на уровне базовой лексики и 

грамматики. Таким образом, была сформу-

лирована цель проекта, определены времен-

ные рамки его выполнения и инструмента-

рий. В рамках рабочей программы на тему 

«My Hobby» отводится 6 академических ча-

сов. Мы использовали разнообразие средств 

и методов не только аудиторной, но и внеа-

удиторной работы. Студентам было предло-

жено написать эссе на тему хобби в задан-

ном объеме и с использованием изученной 

во время занятий лексики по теме. При 

написании эссе на английском языке студен-

ты продемонстрировали навыки иноязычно-

го письменного общения с элементом твор-

ческой составляющей, что позволило им эф-

фективнее усвоить лексический материал 

(достижение личностных результатов). 

На следующем этапе студенты оформляли 

результат в формате общей презентации груп-

пы, причем совместная работа велась на базе 

шаблона групповой презентации, помещенной 

в папку на платформе Google (Google Диск), 

таким образом, была реализована задача раз-

вить навыки командной работы, а также 

навыки работы в электронной среде, что до-

полнительно позволило укрепить межпред-

метные связи. Практическая работа над про-

ектом, ознаменовавшая собой первый этап, 

началась на стадии закрепления и повторе-

ния материала. Одной из главных особенно-

стей проектной деятельности, на наш взгляд, 

является ориентация на достижение кон-

кретной практической цели – наглядное 

представление результата. Для создания сво-

его слайда презентации каждому участнику 

проекта предлагалось представить фотогра-

фии своих коллекций и достижений, дать 

краткую характеристику термину «хобби», 

найти и использовать подходящие лексико-

грамматические формы и конструкции. На 

втором, техническом, этапе выполнения про-

екта студенты реализовывали навыки работы 

с текстовыми и графическими редакторами, 

осваивали использование электронных вер-

сий англо-русских и русско-английских сло-

варей, таким образом, у учащихся появилась 

практическая возможность использовать зна-

ния и навыки, полученные на занятиях по 

информационным технологиям. 

Использование информационных техно-

логий не только оживляет и разнообразит 

учебный процесс, но также несет в себе мо-

тивационный потенциал, стимулирует сов-

местную работу и способствует наработке 

навыков работы в команде. Проектная дея-
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тельность позволяет учащимся выступать в 

роли созидателей, дает возможность про-

явить творческие характеристики личности, 

расширяет не только общий кругозор, но и 

способствует расширению языковых знаний. 

На третьем этапе эксперимента выпол-

ненные студентами презентации были про-

верены экспертной комиссией, состоящей из 

преподавателей английского языка, органи-

зовавших конкурс, и размещены в сообще-

стве ВКонтакте для последующего голосова-

ния (https://vk.com/club218370035). Это также 

увеличило вовлеченность учащихся в про-

смотр и изучение работ однокурсников, а, 

следовательно, в формировании иноязыч-

ной коммуникативной компетенции. В про-

цессе голосования презентации студентов 

смогли увидеть их родители, друзья, педа-

гоги, что дополнительно стимулировало ин-

терес студентов, поскольку положительные 

отзывы о том, что для них важно, добавляли 

им гордости как за свои достижения, так и 

за достижения своих коллег по проекту и 

учебной группе. 

В заключении можно отметить, что уча-

стие в групповых проектах повышает уро-

вень практического владения английским 

языком и навыками работы с компьютером, 

формирует навыки самостоятельной дея-

тельности, инициативность. В процессе 

групповой проектной работы ответствен-

ность возлагается на каждого исполнителя 

как индивида и, вместе с тем, в рамках ко-

мандной работы студенты сами определяют, 

что будет содержать проект, в какой форме и 

как пройдет его презентация, для чего им 

необходимо объединить свои усилия и уме-

ния договориться. Проект – это возможность 

учащихся выразить собственные идеи в 

удобной для них, творчески продуманной 

форме. Применение проектной методики на 

занятиях по английскому языку в рамках 

учебной программы показало, что учащиеся 

достигают хороших результатов в изучении 

иностранного языка, имеют практическую 

возможность применить навыки, полученные 

на уроках информатики, лучше понимают 

необходимость междисциплинарных связей. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Казун А.П., Пастухова Л.С. Практики применения проектного метода обучения: опыт 

разных стран // Образование и наука. – 2018. – Т. 20. – № 2. – С. 32-59. 

2. Любимова Ю.С. Метод проектов как оригинальная педагогическая технология: истори-

ческий опыт и современная практика реализации / Ю.С. Любимова, Е.В. Миранкова // 

Вестник МГИРО. – 2015. – № 1. – С. 30-35. 

3. Полат Е.С. Метод проектов // Лаборатория дистанционного обучения. – URL:http://leto-

pisi.org/images/a/ac/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D

0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%

B0%D1%82.pdf (дата обращения: 16.01.2023). 

4. Чернова Н.А., Калинина Т.В. Формирование мотивации студентов колледжа к изучению 

иностранного языка средствами внеаудиторной деятельности // Приволжский научный 

вестник. 2014. – № 12-4(40). – URL:https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-motivatsii-

studentov-kolledzha-k-izucheniyu-inostrannogo-yazyka-sredstvami-vneauditornoy-deyatelnosti 

(дата обращения: 25.01.2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВО, № 1(28) 2023 

 

25 

PROJECT-BASED LEARNING AS A TOOL FOR MOTIVATING  
VOCATIONAL SECONDARY EDUCATION STUDENTS  

TO THE ENGLISH LANGUAGE STUDY 
 

DZHABRAILOVA Valida Saidovna 
Candidate in Sciences of Philology, Associate Professor 

KHMELEVA Nadezhda Vladimirovna 
Teacher of English 

Moscow Financial College of the Financial University under the Government of the Russian Federation 
Moscow, Russia 

 
 
Within the framework of this article, the authors consider the main approaches to motivation of secondary voca-
tional education students to mastering a foreign (English) language, which it is the subject of a general educa-
tional program, and therefore students do not pay due attention to it. As the result of the experiment conducted by 
the authors, they conclude that the use of project–based learning methods can increase the motivation to learn a 
foreign language and develop the mutual responsibility of the participants for their common work. 
Keywords: project-based learning, project management, motivation, teamwork, group project, interdiscipli-
nary links, information technology. 
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На сегодняшний день использование технологии интегрированного обучения обеспечивает высокое 
усвоение знаний, эффективное развитие интеллекта, творческих способностей школьников и вос-
питание активной личности. Интегрированный подход значительно экономит учебное время за 
счет устранения взаимного дублирования, позволяет преодолеть межпредметную разобщенность и 
создает реальную основу для целостного педагогического процесса на единой методологической ос-
нове. Музыка в современном мире - это не просто предмет развлечения, а могучее средство воспи-
тания личности. Поэтому формирование интереса к музыке, поиски действенной методики музы-
кальной работы в школе является весьма актуальными. 
Ключевые слова: технология интегрированного обучения, интегрированный подход, методика му-
зыкальной работы, формирование интереса к музыке, целостный педагогический процесс. 

 

 
заимодействие литературы, музыки и 
живописи уходит корнями в глубокую 

древность. Распад первобытного синкретиз-
ма искусства не поколебал его, но придал 
новые формы. Тесную связь этих искусств 
мы наблюдаем в античной драме, средневе-
ковом эпосе, поэзии трубадуров. В новое 
время эти искусства заключают тесный союз 
в музыкальном театре.  

На уроках в средней и старшей школе 
преобладает получившая большое распро-
странение интегрированная форма уроков, 
способная вызывать радость и удовольствие 
от синтеза разных видов искусства, воздей-
ствующих одновременно. В начальной шко-
ле такой метод проведения уроков, по моему 
мнению, не нужен: он рассеивает внимание 
младших школьников, лишает их восприятие 

В 
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необходимой ему целостности, мешает внут-
реннему проживанию музыки, отвлекает ее 
от содержания. Обучающиеся средней и 
старшей школы могут дольше удерживать 
внимание, обобщать материал, анализиро-
вать его. Их жизненный опыт больше, они 
чаще путешествуют, поэтому им легче кон-
центрироваться. Смысл, который разные пе-
дагоги вкладывают в понятие «интеграция», 
и организация этих уроков у разных педаго-
гов – разные, хотя цель одна – сделать встре-
чу с музыкой более интересной. Остановим-
ся вначале на сути интегрированных уроков 
и способах их организации. 

Иногда создается впечатление, что педа-
гоги не знают, какой урок можно считать ин-
тегрированным. О смысле интеграции, ее 
разновидностях, трактовке самого термина 
написано много, однако, зачастую методика 
интегрированных уроков в этих печатных 
материалах отсутствует. Кроме того, часто 
ставится под сомнение правомерность при-
знания интеграции, когда один из ее состав-
ляющих компонентов занимает меньше объ-
ема, чем другой или другие, когда среди не-
скольких заявленных предметов, например, 
музыки, живописи или литературы, один 
только назван или представлен «мимохо-
дом». Некоторые используют объединение 
предметов искусства – музыки и живописи – 
в качестве иллюстрации третьего, и в этом 
случае искусство принижено в своем значе-
нии, оно используется односторонне. Важно, 
чтобы самого учителя волновал тот или иной 
вид искусства, используемый им на уроке. 
Важны также последовательность в исполь-
зовании культурных фрагментов и качество 
самих экспонатов.  

Интегрированным урок может считаться 
тогда, когда один из предметов – ведущий – 
представлен глубоко и прожит детьми, а 
другие в достаточной мере дополнили, объ-
яснили, украсили его тематику и образность. 
В случае же, когда материалы 2-х или 3-х 
предметов, входящих в интеграцию, пред-
ставлены одинаково масштабно – такой урок 
называем полностью интегрированным. Одна-
ко, построенный таким образом, он может ока-
заться чересчур тяжеловесным для детей. По-
этому заключительному или обобщающему 
интегрированному уроку должна, на мой 
взгляд, предшествовать предварительная рабо-

та по нескольким выбранным направлениям, 
которые как бы сходятся в одной точке и за-
канчиваются созданием конечного продукта 
искусства, авторами которого должны быть 
сами дети. Нам ближе толкование термина 
«интеграция» как процесса, ведущего к соеди-
нению отдельных дифференцированных ча-
стей темы в единое целое. Интегрируя такой 
предмет, как музыка, с разными видами искус-
ства или школьной науки, нельзя забывать, что 
предметные цепочки должны заканчиваться 
объектом-субъектом, для которого все это и 
делается, т. е. каждая интеграция должна вы-
глядеть примерно так: 

 музыка + живопись + Я (ученик) = мое 
новое представление о предмете или продукт 
моей деятельности; 

 музыка + живопись + литература + Я 
(ученик) = мое новое представление о пред-
мете или продукт моей деятельности. 

Для учителя музыки более привычным и 
даже традиционным является объединение с 
изобразительным искусством или литерату-
рой, хотя можно назвать другие примеры. 
Так, в теме 5 класса «Колокольность. Вариа-
ции колокольного звона» без рассказа об 
акустике и химическом процессе золочения 
церковных куполов не обойтись, так же как 
без сведений о химическом составе коло-
кольного литья для получения колокольного 
звона разного тембра. Без исторического 
экскурса нельзя объяснить трагедию царя 
Бориса или Ивана Сусанина, а также истори-
ческую обстановку на Руси XII – XIII вв. во 
время набега половцев или нашествия шве-
дов и тевтонцев. Л.В. Горюнова определяет 
форму интегрированного урока как сюиту, 
состоящую из нескольких крупных частей, в 
которых варьируется и разрабатывается (че-
рез разнообразные виды деятельности и по-
стижения художественных произведений) 
любая тема. В этом определении есть не-
сколько основополагающих понятий: обще-
ние ребенка с искусством, разнообразные 
виды деятельности и названа музыкальная 
форма, наиболее схожая с процессом инте-
грирования – сюита (как, впрочем, кантата 
или вариации). Исходя из того, что музыка – 
искусство неизобразительное, но образное и 
достаточно сложное для восприятия (компо-
зитор задумал образ), интеграция способ-
ствует пониманию музыки.  
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Как наилучшим способом обеспечить 
контакт с ребенком и отклик его на разные 
виды искусства, вызвать чувство его со-
причастности и сопереживания? Как нала-
дить взаимодействие учителя и ученика, 
чтобы не получилось равнодушного «загла-
тывания» информации? 

Чтобы ответить на эти вопросы, надо 
определить для себя главные принципы, ко-
торые упорядочат систему проведения инте-
грированных уроков и сделают их интерес-
ными и полезными для учеников. Вот неко-
торые из правил:   

 глубокое проживание учениками компо-
нента, участвующего в интеграции; 

 выбор способа интегрирования: анали-
тический, практический и смешанный; 

 установление последовательности, 
очередности использования разных видов 
искусства, участвующего в интеграции; 

 яркость и точность в подборе матери-
ала: репродукций, аудио-видеофрагментов, 
литературных, исторических, документаль-
ных и т. д. источников; 

 прогнозирование силы воздействия от-
дельных составляющих интеграции на обу-
чающихся; 

 обеспечение конечного результата ин-
тегрированного урока в виде различных про-
дуктов ученической деятельности;  

 виды ученической деятельности: под-
бор к музыке литературных примеров; под-
бор иллюстраций: репродукций, альбомов, 
слайдов, открыток; фантазирование с фор-
мой сочинения, его ритмом, окончаниями; 
инсценирование материала; 

 собственное творчество: рисунки, ил-
люстрации, сочинение, стихи, эссе, создание 
схем, тестов, сводных и сравнительных таб-
лиц, компьютерное представление материа-
ла, составление кроссвордов, критические 
отзывы, выставки и т. д. 

Отдельные педагоги при интеграции ставят 
перед собой другие задачи. Чтобы избежать 
формального механического иллюстрирования 
одного искусства другим, мы обосновали и 
используем в работе авторский резонансно-
ассоциативный метод, механизм педагогиче-
ского воздействия которого заключается в 
следующем: к литературному тексту или му-
зыкальному произведению подбирается не од-
на какая-нибудь картина, а обширный зри-

тельный ряд из произведений разного эмоцио-
нально-смыслового содержания на один сю-
жет, либо с разным сюжетом, но сходим внут-
ренним наполнением. При этом обязательно 
наличие 2-3-х картин, выбивающихся из об-
щего тона. Первоначально текст или музыка 
воспринимаются без зрительного ряда. Он от-
крывается лишь при повторном слушании. 
Каждый ребенок выбирает для себя ту, кото-
рая резонирует с его внутренним видением и 
слышанием. Музыка выступает здесь как спо-
соб оживления живописи или текста, как сим-
вол их одухотворенности, эмоционально-
смысловой наполненности (это стимулирует 
резонансно-ассоциативные впечатления и ин-
туицию детей). Метод тренирует интонацион-
ное чутье, слуховое, зрительное восприятие и 
другие сенсорные системы в целостном «схва-
тывании» смысла; развивает ассоциативно-
образное мышление, воображение, интуицию; 
осуществляет взаимопроникновение знаний и 
представлений о мире в художественно-
образной системе; дает возможность учителю 
быстро проконтролировать глубину постиже-
ния содержания ми широту ассоциативных 
связей в мышлении школьников.  

В целом же интегрированный подход зна-
чительно экономит учебное время за счет 
устранения взаимного дублирования, позво-
ляет преодолеть межпредметную разобщен-
ность, изолированность в преподавании, со-
здает реальную основу для целостного педа-
гогического процесса на единой мировоз-
зренчески-методологической основе, «раз-
мывает» границы, отделяющие в сознании 
обучающихся один предмет от другого, о 
чем говорят материалы тестирования и твор-
ческие работы, формируют отношение к ми-
ру как к живому организму (учитель стано-
вится полифункциональным деятелем). 

Урок музыки особый, так как учитель со-
здает условия для раскрепощения фантазии, 
воображения ребенка, а это решающий фак-
тор в любой творческой деятельности. 

Три составляющих делают урок музыки 
целостным:  

 тематика содержания музыкального за-
нятия;  

 логические связи содержания урока и 
форм общения с искусством; 

 драматургия урока (композиция, сце-
нарий).  
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Благодаря учителю эти разрозненные, от-
дельные части объединяются в целое: 

 интеграция может быть заложена в са-
мой теме урока;  

 основным же звеном интеграции будут 
логические связи, то есть вторая составляю-
щая урока, так как на этом этапе будут ре-
шаться основные задачи интегрированного 
урока: для чего выбраны данные произведе-
ния искусства, какие связи между ними су-
ществуют, как они решают проблему урока, 
в какой форме будет происходить общение с 
искусством; 

 третья составляющая урока музыки – 
его драматургия. Но не всегда сценарий, 
композиция могут быть интегрированными. 
Это может быть традиционный по драматур-
гии урок. То есть интеграция в большей сте-
пени и чаще всего создается за счет первых 
двух составляющих урока музыки.  

Интеграцию можно использовать как на 
уроках, так и во внеклассной деятельности. В 
первом случае она подразделяется на внутри-
предметную и межпредметную. Рассмотрим 
на конкретных примерах, как осуществляется 
межпредметная интеграция на уроках музы-
ки. Для того, чтобы восприятие музыки на 
уроке было более полным и глубоким, инте-
грации нескольких видов искусств бывает 
недостаточно. И возникает необходимость 
выхода за пределы искусства – в область ли-
тературы, истории, религии, предметов есте-
ственнонаучного цикла. Часто спасают ассо-
циации из разных областей знания. Напри-
мер, ребенку сложно осознать, что такое ин-
тонация: что интонация – это некое зерно, из 
которого может вырасти как маленькая песня, 
так и большая опера. Ему трудно себе пред-
ставить, как из зерна, предмета осязаемого, 
может вырасти то, что нельзя потрогать, уви-
деть. И вот здесь на помощь могут прийти 
понятия из области физики. Когда учитель 
говорит школьникам, что интонация – это 
«музыкальная молекула», то есть очень ма-
ленькая частичка, из которой вырастет музы-
ка и которая несет в себе очень важную ин-
формацию о ней, они довольно быстро начи-
нают понимать, что такое интонация и какую 
она играет роль.  

В теме 6 класса «Мир чарующих звуков» 
при анализе романса С. Рахманинова «Остро-
вок» перед школьниками встает вопрос: 

«Можно ли создать в музыке образ абсолютно-
го покоя?». И вновь обращаемся к физике. 
Наука говорит, что в природе все находится в 
движении. Да и сама музыка – это движение, 
так как звук, являясь первичным ее «атомом», 
имеет физическую природу. Трудно себе пред-
ставить, чтобы в музыке не было движения и 
развития. Первое, что в связи с этим приходит 
в голову – музыкально-выразительными 
средствами нельзя создать образ покоя. Но 
музыка – это отражение окружающего нас 
мира. И шестиклассники приходят к мысли, 
что все, на первый взгляд, неподвижные 
предметы находятся в движении (молекулы, 
из которых они состоят, находятся в движе-
нии; Земля крутится, а вместе с ней то, что 
мы видим – стул, стол и др.). только это дви-
жение наш глаз не улавливает. С этой точки 
зрения неподвижность окружения есть иллю-
зия. Пользуясь приемами музыкального ис-
кусства, композитор создает художественную 
иллюзию покоя доступными ему средствами.  

Интеграция с другими предметами рожда-
ет новые нестандартные формы уроков: 
урок-путешествие, урок-прогулка, урок-
интервью, урок-спектакль: 

 урок-путешествие может быть связан не 
только с географией, но и являться экскурсом 
по страницам литературных произведений, в 
которых звучит музыка, как, например, в пя-
том классе при прохождении темы «Единство 
слова и музыки в вокальных жанрах»; 

 урок-прогулка может придать занятиям 
поисковый характер, например, изучая в 5 
классе тему «Картины исторических собы-
тий в музыке»; 

 интересен урок-интервью, когда у про-
изведений искусства (как своеобразных сви-
детелей исторических событий или жизни 
человека) «берется интервью». Так, урок в 6 
классе по теме «Обряды и обычаи в фольклоре 
и в творчестве композиторов» можно провести 
в этнографическом уголке, где ребятам инте-
реснее будет проникнуть в культуру прошлого 
и познакомиться с важными моментами в 
жизни человека, народными традициями, за-
печатленными в различных обрядах или 
народных обычаях. На этом уроке оценивают-
ся содержательность, логичность, творческий 
характер беседы, осуществляемой корреспон-
дентом, а также полнота информации и ориги-
нальность высказываний «свидетелей собы-
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тий». Такой урок можно провести как обоб-
щающий урок по изученной теме;  

 более сложно организовать урок-спек-
такль, который предполагает интеграцию двух 
видов искусств: музыки и театра. Такой урок 
можно провести во 6 классе по теме «Увертю-
ра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джу-
льетта», как итоговый урок, на котором учени-
ки по ролям исполняют фрагменты из трагедии 
В. Шекспира; обучающиеся 2 класса готовят 
дома совместно с родителями макеты декора-
ций, кукол к симфонической сказке С.С. Про-
кофьева «Петя и волк». Во время урока, слу-
шая музыку, они иллюстрируют музыкальные 
темы, следя за их взаимодействием. 

Внедрение интеграции на уроках музыки 
продолжается и во внеклассной (внеуроч-
ной) деятельности, что помогает найти но-

вые формы ее реализации. Интеграция – это 
особый структурно выстроенный педагоги-
ческий процесс, направленный на: 

 научение детей рассматривать любые 
явления с разных позиций; 

 развитие умения применять знания из 
различных областей в решении конкретной 
творческой задачи;  

 формирование у школьников способно-
сти самостоятельно проводить творческие 
исследования;  

 развитие у них желания активно выра-
жать себя в каком-либо творчестве. 

Высшим критерием интегрированного 
обучения является развитие многосторонней 
деятельности на основе взаимосвязи разных 
видов художественного творчества. 
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ексический строй речи (от греческого 
lexikos – словарный, словесный) являет-

ся таким компонентом языка, который со-
держит как пассивный и активный словар-
ный запас, так и умение использовать его в 
речевой деятельности.  

В состав пассивного словаря входят лек-
семы, понимаемые носителем языка, но не 
используемые им в речи. Сюда можно отне-
сти и такие слова, у которых значение пони-
мается из контекста. Активный запас напол-
няют лексемы, правильно употребляемые 
носителем языка в своей речевой деятельно-
сти. Именно объем и качество активного 
словаря определяет культуру речевого об-
щения, его богатство. Разумеется, в работе 
над формированием лексического строя речи 
у детей необходимо увеличивать пассивный 
запас, однако наиболее значительным явля-
ется вопрос перевода лексем в активный за-
пас, формирования умения им пользоваться, 
а также установления взаимосвязей между 
лексемами. Чем богаче оказывается словар-
ный запас ребенка, тем уровень его развития 
более высок, появляется больше вариантов 
взаимодействия с окружающими людьми, 
коммуникации с ними, тем более развита и 
познавательная деятельность. 

Проблема развития лексического строя 
достаточно полно изучена в педагогической 
науке. Данный вопрос изучали М.М. Алексе-
ева, М.М. Кольцова, В.И. Логинова, А.Р. Лу-
рия, В.И. Яшина и др.  

Формированию лексики у детей с за-
держкой психического развития (ЗПР) по-
священы работы таких ученых и методистов 
как Н.Ю. Борякова, Р.И. Лалаева, В.И. Лубов-
ский, Е.В. Мальцева, Е.С. Слепович, Н.А. Цы- 
пина, С.Г. Шевченко и др. 

Согласно научным данным, у детей с ЗПР 
наблюдаются специфические особенности 
формирования лексики, которые тесно свя-
заны с незрелостью эмоциональной и интел-
лектуальной сферы. Перечислим ряд особен-
ностей, свойственных лексической стороне 
речи данной группы детей:  

 словарный запас недостаточен, ограничен; 

 пассивный словарь значительно превос-
ходит объем активного, обозначения извест-
ных дошкольникам действий, предметов, их 
качественных характеристик отсутствуют в 
экспрессивной речи;  

 расширение как активного, так и пассив-
ного словарей происходит довольно медленно; 

 употребление лексем в речи характери-
зуется недостаточной точностью; 

 неполноценно сформированы такие 
средства языка, как антонимия и синонимия; 

 выявляются затруднения в актуализации 
лексем; 

 наблюдаются сложности в использова-
нии различных частей речи; 

 преобладающей является бытовая лексика. 
Своеобразие лексики дошкольников с 

ЗПР имеет тесную связь с характерными 
особенностями их познавательной сферы [3]. 

Л 
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В научной и научно-методической литерату-
ре нашло широкое отражение описание пси-
холого-педагогических особенностей детей 
данной категории. Практический опыт рабо-
ты с детьми с ЗПР позволяет говорить нам об 
ограниченности и фрагментарности их пред-
ставлений об окружающей действительно-
сти, в частности о мире живой и неживой 
природы, а также трудностях формирования 
взаимосвязей и осознания закономерностей, 
происходящих в природной среде. 

Особенности формирования словаря при-
родоведческой тематики у дошкольников с 
ЗПР частично описаны в работах Н.Ю. Боря-
ковой, С.Г. Шевченко и др. Наличие в словаре 
обобщающих понятий, овладение лексемами с 
абстрактным значением является важным при-
знаком положительной динамики в развитии 
лексики у детей [1]. Умение использовать в 
речи лексемы со значением обобщения имеет 
тесную связь со способностью выделения ха-
рактерных признаков предметов, с освоением 
таких операций как синтез и анализ. В работе 
над обогащением речи лексикой природовед-
ческой тематики предполагается увеличение 
круга представлений о природных явлениях, 
углубление знаний о природе, формирование 
природоведческих понятий. Л.А. Тишина от-
мечает, что основа процесса формирования 
природоведческих понятий заключается в том, 
чтобы из множества полученных детьми пред-
ставлений (путем концентрации главного и 
отвлечения второстепенного) сформировать 
единое понятие, включающее суть предмета 
или явления [4].  

В сентябре 2022 г. нами было проведено 
обследование состояния лексического строя 
речи у воспитанников Детского развивающе-
го центра «Талантвуд» дер. Путилково Крас-
ногорского городского округа. В экспери-
менте приняли участие 10 детей в возрасте 6 
лет с ЗПР, имеющих заключение ПМПК об 
обучении по адаптированной основной обра-
зовательной программе дошкольного обра-
зования (АООП ДО). 

Для изучения лексики дошкольников с 
ЗПР мы использовали элементы диагности-
ческой методики В.Н. Макаровой, Е.А. Став-
цевой, О.А. Арнаутовой «Диагностика сло-
варя природоведческой тематики у детей до-
школьного возраста», разработанной для ис-

следования речи детей с нормальным интел-
лектуальным развитием [2]. Речевой материал 
для обследования был подобран нами с учетом 
возрастных и психолого-педагогических осо-
бенностей дошкольников с ЗПР и с учетом 
требований АООП ДО. Инструкции сопро-
вождались предъявлением наглядного матери-
ала и в случае необходимости были дополнены 
образцом выполнения конкретного задания 
таким образом, чтобы ребенок увидел пример-
ный результат и способ его достижения.  

Процесс анализа результатов показал, что 
при исследовании пассивного словарного 
запаса дети с ЗПР испытывали трудности в 
определении времен года, времени суток, 
часто смешивали понятия «осень» и «весна», 
путали «ночь» – «вечер», «день» – «утро».  

В процессе проверки знаний частей пред-
мета дети не смогли показать, где на картинке 
изображены стебель, листья, плоды, затрудня-
лись показывать ствол, ветви дерева. Респон-
денты не нашли на предложенном наглядном 
материале такие части тела животных как 
морда, шея; не всегда могли определить по-
кров тела животного: шерсть, перья. На прось-
бу показать то или иное жилище животных 
(дупло, гнездо, берлога) около половины детей 
неправильно выбирали изображение.  

В активном словаре детей с ЗПР выяви-
лось отсутствие множества обозначений 
объектов природы. Они путали некоторые 
видовые понятия: дятла называли туканом; 
утку – лебедем; гуся – уткой, синицей; пету-
ха – курочкой; синицу – воробушком; комара – 
тараканом, мухой, пчелой, жужелицей; муху – 
шмелем, муравьем; березу – сосной; подбе-
резовик – белым грибом. 

60% обследуемых детей употребляли так 
называемые детские слова («гуля» вместо 
голубь, «хрюша» вместо свинья). 70% ре-
спондентов использовали слова с уменьши-
тельно-ласкательными суффиксами: воро-
бушек, синичка, хвостик, глазки, свинка, го-
лубка, птенчик, котик, мышка, курочка. 

Одним и тем же словом обследуемые называ-
ли объекты природы, сходные по какому-либо 
признаку. Например, воробьем или попугаем 
обозначали дятла, синицу, снегиря, голубя.  

Наблюдались замены лексем, обозначаю-
щие внешне сходные объекты природы: по-
мидор – яблоко, волк – собака. 
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Лексемы заменялись на описательные кон-
струкции: грива – «вот такая вот шуба на го-
лове», дупло – «дырка на дереве, в которой 
она (белка) живет». Дети заменяли понятие 
указанием на среду обитания: дикие живот-
ные – «которые живут в лесу», домашние жи-
вотные – «которые живут на ферме, дома». 

Наблюдалось смешение природоведче-
ских лексем, дошкольники путали понятия 
«овощ» и «фрукт», «фрукт» и «ягода». 

В задании на определение обобщающего 
слова дети допускали множество ошибок: 
диких и домашних животных, птиц, насеко-
мых называли одним словом «животные»; 
ягоды, овощи, фрукты называли лексемами 
«еда» или «продукты»; цветы, деревья, гри-
бы называли «растениями». Встречались не-
адекватные обобщения: домашние птицы – 
«насекомые», насекомые – «звери». У 70% 
детей выявилось отсутствие обобщающих 
понятий в активном словарном запасе. 

У 20% обследуемых лексемы с конкретны-
ми значениями заменили обобщающие поня-
тия. Так, например, лексемой «елки» объеди-
няются все предложенные деревья, а лексемой 
«мухи» – все предложенные насекомые. 

В активном словаре части детей (60%) со-
держатся названия частей тела животных, ча-
стей растений. Они преимущественно назы-
вали у зверей, насекомых и птиц голову, уши, 
глаза, лапы; у дерева только листья и ветки; 
часто добавляли, чего нет у рассматриваемого 
объекта природы: «у птиц нету носа», «рук 
нету у птицы». Также дети использовали не-
адекватные лексемы для обозначения части 
предметов природы: у рыб – «кислород», 
«поплавки»; у деревьев – «земля», «бревно», 
«столб», «разная еда» (в значении плоды на 
деревьях). Часто респонденты (40%) называ-
ли только одну, редко 2 части предметов. Та-
ким образом, дети с ЗПР не выделяют харак-
терные, отличительные признаки объектов 
природы, не используют слова крылья, клюв 
применительно к птицам; плавники примени-
тельно к рыбам; ствол, крона применительно 
к деревьям; стебель применительно к травя-
нистым растениям.  

Изучение словаря прилагательных пока-

зало, что употребительными являются слова, 
обозначающие цвет, величину (маленький, 

большой), а также слово красивый. 
Изучение словаря глаголов выявило, что 

дети не могут образовать глагол от харак-
терного звука, издаваемого животным, они 
часто использовали звукоподражание или 
образовывали новые слова: воробей «уры-
чит»; сова «учит»; курица «кокочет», «коко-
кает»; волк «учит», «аукает», «вукает»; ло-
шадь «гогочет», «скакает», «игогокает»; овца 
«бякает»; гусь «квачет», «гакает». 

При употреблении антонимов наблюдалось 
смешение параметрических шкал (дерево вы-
сокое, а куст «маленький»; камень тяжелый, а 
снежинка «маленькая»; река широкая, а ручей 
«маленький», «тоненький», «длинный»); упо-
требление слова с частицей не или его замена 
на слово «нет» (камень тяжелый, а снежинка 
«не тяжелая»; лев смелый, а заяц «нет»); по-
вторение слова-стимула (лев смелый, а заяц 
«смелый»); использование неадекватной лек-
семы (днем светло, а ночью «спать»; камень 
тяжелый, а снежинка «холодная»). 

Словарь синонимов у 70% детей оказался 
несформированным. К предложенным лексе-
мам респонденты не смогли назвать похожие 
слова, отвечали «не знаю», молчали или по-
вторяли слово-стимул (снег идет – «идет»). 

При обследовании многозначности только 
один человек из десяти знал, что у много-
значных слов есть несколько значений. Для 
детей с ЗПР молния – та, которая на небе; 
лист – на дереве. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
лексический строй речи у детей с ЗПР, прини-
мавших участие в экспериментальном иссле-
довании, характеризуется бедностью обследу-
емых словарей (номинативного, атрибутивно-
го и предикативного), неточностью словоупо-
требления, не установленными системными 
связями между словами, а именно, детям 
сложно подбирать слова с одинаковым значе-
нием, а также с противоположным. Они испы-
тывают значительные затруднения в выделе-
нии основных характеристик слов, поэтому 
ограничиваются лишь отдельными признака-
ми лексического значения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Борякова Н.Ю. О некоторых особенностях построения речевых высказываний шести-
летних детей с задержкой психического развития // Дефектология. – 1983. – № 3. – С. 9-15. 



ОБЩЕСТВО, № 1(28) 2023 

33 

2. Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Арнаутова О.А. Обогащение речи дошкольников природо-
ведческой лексикой: Методическое пособие. – М.: Русское слово – учебник, 2018. – 120 с. 
3. Слепович Е.С. Некоторые особенности словарного запаса дошкольников с задержкой
психического развития // Дефектология. – 2008. – № 1. – С. 15-22. 
4. Тишина Л.А. Овладение учебной лексикой школьниками с нарушениями речи в процес-
се работы с текстом (на уроках природоведения): дис. ... канд. пед. наук. – 2005. – 178 с. 

FORMATION OF THE LEXICAL STRUCTURE OF SPEECH 
IN CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DELAY 

ITKINA Evgenia Mikhailovna 
Master’s Student 

Moscow State University of Psychology & Education 
Moscow, Russia 

The article reveals the questions necessary for the formation of the lexical structure of speech in preschool 
children with developmental delay. The text contains the results of an experimental study of the dictionary of 
natural history subjects in children of 6 years old with developmental delay. The author highlights the fea-
tures of the passive and active vocabulary of this category of preschoolers. 
Keywords: mental retardation, lexical structure of speech, active vocabulary, passive vocabulary. 

СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ВИДЕОРОЛИКОВ В РАМКАХ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

НАПРАВЛЕНИЯ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

КАЛЬКО Оксана Александровна 
кандидат технических наук, доцент 
КУЗНЕЦОВА Юлия Сергеевна 

старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

г. Череповец, Россия 

В статье рассмотрены вопросы реализации проектной деятельности для студентов второго курса 
направления «Химическая технология» Череповецкого государственного университета. Показана целесо-
образность и необходимость производства обучающих видеороликов по химическим дисциплинам сту-
дентами кафедры в рамках выполнения проектных заданий. Обсужден первый опыт создания и примене-
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чебная деятельность студентов в форме
выполнения проектов в Череповецком

государственном университете реализуется с 
2019 г. Причиной перехода к такой образо-
вательной модели явилась необходимость 
выпуска студентов, обладающих такими 
навыками, как умение решать в ограничен-
ные сроки при ограниченных ресурсах зада-

чи своей профессиональной деятельности, 
работать в команде, нести ответственность за 
результат, коммуницировать и др. [4].  

Проектное обучение в вузе в основном ре-
ализуется в двух направлениях [1]: 

1. Решение сложных производственных
задач внешнего заказчика. В этом случае, как 
правило, знаний студентов недостаточно для 

У 
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самостоятельной работы над проектом, и они 
являются только исполнителями. 

2. Решение более простых задач, сформу-
лированных преподавателями кафедры или 
самими студентами, которые соответствуют 
уровню знаний и умений обучающегося на 
данном этапе. 

В Череповецком государственном универ-
ситете разработана система по аккумулирова-
нию заданий для проектной деятельности 
студентов от внешних заказчиков. Так назы-
ваемый «банк заданий» формируется из 
предложений крупных и мелких предприятий 
г. Череповца и Вологодской области, а также 
индивидуальных предпринимателей. Для 
студентов химиков-технологов проектные 
задания обычно формируются по заявкам та-
ких крупных предприятий как АО «Апатит» и 
ПАО «Северсталь». 

Для студентов направления подготовки 
«Химическая технология» знакомство с про-
ектной деятельностью начинается на втором 
курсе с изучения дисциплины «Технология 
проектной деятельности», которая знакомит 
обучающихся с основными этапами проект-
ной деятельности и дает возможность в 
дальнейшем самостоятельно организовать 
работу над проектом в своей команде. Вы-
полнение первого проекта предусмотрено 
также на втором курсе в рамках учебной 
дисциплины «Междисциплинарный курсо-
вой проект». Задачами проектной деятельно-
сти при реализации данной дисциплины в 
нашем вузе являются: формирование у обу-
чающихся навыков командной работы; со-
здание условий для приобретения обучаю-
щимися опыта проектной деятельности, 
начиная со стадии планирования и до стадии 
внедрения результатов; развитие системного 
и творческого мышления, формируемого че-
рез решение проектных задач; развитие ин-
тереса обучающихся к выбранной профес-
сии, стимулирование и мотивация к обуче-
нию; повышение конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда. 

В начале работы над любым проектом 
проходит презентация проектных задач пе-
ред обучающимися, которые в дальнейшем 
выбирают в каком проекте они хотели бы 
участвовать. После определения членов ко-
манды и выбора лидера начинается работа 
над проектом. Опыт работы со студентами 
направления подготовки «Химическая техно-

логия» показал, что большинство второкурс-
ников не готовы выбирать сложные произ-
водственные проекты, поскольку они еще не 
изучали технологические дисциплины (в 
учебных планах они начинаются на третьем 
курсе). Поэтому выбор проекта обучающими-
ся происходит из перечня более простых и 
понятных им, как правило предложенных 
преподавателями кафедры, в соответствии с 
уровнем освоенных дисциплин и приобре-
тенных навыков на данном этапе обучения. 

В учебных планах направления подготов-
ки 18.03.01 «Химическая технология» около 
40% учебного времени занимают лаборатор-
ные работы [2]. В период пандемии, когда 
обучение студентов велось дистанционно, 
остро обозначилась проблема отсутствия не 
только на кафедре, но и в интернет-сети хо-
роших обучающих видеоматериалов, кото-
рые можно было бы использовать для on-line 
освоения дисциплин кафедры с учетом их 
специфики. Для формирования собственного 
контента обучающих видеороликов по лабо-
раторным работам дисциплин кафедры было 
принято решение сделать кафедральный 
банк заданий по созданию обучающего ви-
део и предлагать его студентам второго кур-
са для выбора тем проектов. 

По мнению автора работы [3] для успеш-
ной реализации проекта в его основе должна 
лежать проблема, взятая из реальной жизни, 
знакомая и значимая для студента, которая 
принесет конкретный результат (в нашем 
случае обучающий видеоролик). Идея созда-
ния обучающего видео была воспринята сту-
дентами позитивно, однако одним из сдер-
живающих факторов явилась техническая 
сторона вопроса, а именно необходимость 
наличия хорошей видеокамеры. 

В 2022 г. одна из команд второго курса 
направления «Химическая технология» вы-
брала проект по созданию обучающих ви-
деороликов для on-line освоения лаборатор-
ных практикумов по дисциплинам «Химия» 
и «Аналитическая химия». Во время работы 
над проектом был определен перечень 
наиболее необходимых для кафедры видео-
материалов. По каждому видеоролику со-
ставлен подробный сценарий видео и аудио 
ряда, проведен его критический анализ с 
точки зрения представляющей стороны 
(преподавателя) и воспринимающей стороны 
(обучающегося). Определены места, в кото-
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рых требуется усилить тот или иной аспект 
создаваемого продукта, чтобы он выполнял 
функцию учебного пособия, а не восприни-
мался студентами как очередное развлека-
тельное видео. Следовало также учесть, что 
современные студенты по-другому воспри-
нимают информацию. Для удержания их 
внимания и, соответственно, лучшего усвое-
ния материала необходимо, чтобы создавае-
мый видео продукт с одной стороны был до-
статочно коротким, а с другой стороны – со-
держал всю необходимую информацию.  

При реализации проекта команда студен-
тов отметила в качестве неожиданностей и 
трудностей следующее: 

 отсутствие профессионального обору-
дования для съемки; 

 отсутствие навыков работы режиссером 
и оператором; 

 при разработке сценария пришлось до-
полнительно изучать технику выполнения ла-
бораторных работ, почитать дополнительную 
литературу и на практике выполнить все лабо-
раторные эксперименты по несколько раз; 

 в процессе видеосъемок выяснилось, 
что не все что изначально задумывали по 
сценарию возможно осуществить при съем-
ке. Некоторые моменты прописанные в сце-
нарии, и уже отснятые при просмотре гото-
вого материала не давали наглядной картины 
правильного выполнения работы. 

Члены команды грамотно распределили 
роли, что способствовало более слаженной 
работе и в дальнейшем привело к созданию 

12 обучающих видеороликов. Готовый про-
дукт разместили на интернет-платформах 
(например, https://www.youtube.com/channel/ 
UCvdLeNn5XTi1WnUbKQ-dvOw). На канале 
www.youtube за первые 28 дней видео набрало 
664 просмотра, что говорит о высоком интере-
се аудитории с созданному продукту. На ито-
говой общеуниверситетской защите данный 
проект получил высокую оценку от экспертной 
комиссии, набрав 19 баллов из 20 возможных. 
Он также был рекомендован к участию в кон-
курсе «Фабрика разработок ЧГУ 2022».  

В заключении следует отметить, что обу-
чающие видеоролики были апробированы на 
занятиях у студентов-химиков заочной формы 
обучения. В результате, преподавателем, ве-
дущим в данной группе занятия было отмече-
но, что при выполнении лабораторных работ 
учащимся не требовалось дополнительных по-
яснений. После предварительного просмотра 
обучающего видео все эксперименты был вы-
полнены студентами самостоятельно (без по-
мощи лаборанта) и без ошибок.   

Учебные продукты, разработанные сту-
дентами кафедры химических технологий 
Череповецкого государственного универси-
тета будут применяться в процессе обучения 
студентов инженерных направлений всех 
форм обучения. Кроме того, видеоконтент 
планируется использовать для обучения по 
программам дополнительного образования и 
программам профессиональной переподго-
товки в дистанционном формате, что являет-
ся весьма актуальным сегодня. 
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Автор обращается к актуальной теме готовности к школьному обучению. Особое внимание уделено  
интеллектуальной готовности детей с общим недоразвитием речи. Автор предлагает диагностиче-
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Ключевые слова: общее недоразвитие речи, интеллектуальная готовность, диагностическая программа. 

отечественной психолого-педагогичес-
кой науке серьезная проработка пробле-

мы готовности к школьному обучению, начало 
которой положено исследованиями Л.С. Вы-
готского, содержится в работах Л.И. Божович 
(1968), Д.Б. Эльконина (1981), Н.Г. Салми-
ной (1988), Л.А. Венгера (1994), Н.И. Гутки-
ной (1993, 2000) и др. [2; 5]. 

Интерес к данной проблеме объясняется 

важностью роли готовности к школьному 
обучению в контексте дальнейшего обуче-
ния и развития ребенка. 

Наряду с мотивационной, интеллектуаль-
ной, эмоционально-волевой и социальной 
готовностью большое значение имеет про-
блема интеллектуальной готовности к школь-
ному обучению. 

Особенно данная проблема актуальна в 

В 
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отношении детей с общим недоразвитием 
речи (ОНР). Дети дошкольного возраста с 
ОНР нуждаются в специальной коррекцион-
но-педагогической помощи по формирова-
нию у них школьной готовности, в частности 
интеллектуальной стороны готовности к 
обучению в школе. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – раз-
личные сложные речевые расстройства, при 
которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, относя-
щихся к ее звуковой и смысловой стороне, 
при нормальном слухе и интеллекте [4].  

Наряду с особенностями речевой систе-
мы, у детей с ОНР проявляется ряд особен-
ностей познавательной, личностной и эмо-
циональной сфер, что приводит к проблемам 
в овладении этими детьми учебной деятель-
ностью. Впервые научное объяснение такому 
отклонению в развитии, каким является об-
щее недоразвитие речи (ОНР), было дано 
Р.Е. Левиной и коллективом научных со-
трудников НИИ дефектологии АПН СССР 
(Г.Н. Жаренковой, Г.А. Каше, Н.А. Никаши-
ной, Л.Ф. Спировой, Т.Б. Филичевой и др.) в 
50-60-е гг. 20 в. [3]. 

Нами были изучены исследования Р.И. Ла-
лаевой (2003) исходя, из которых можно сде-
лать выводы, что нарушения речи  негативно 
влияют, в первую очередь, на формирование 
мыслительных операций анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, абстрагирования. У 
детей с речевой патологией обнаруживаются 
недостаточная гибкость и динамичность 
мыслительных процессов, замедленный темп 
интериоризации умственных действий, по-
вышенная психическая истощаемость, недо-
статочная оперативность мышления [1;6]. 

У детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР интеллектуальная готовность  к обуче-
нию в школе имеет следующие особенности: 
отмечаются сложности распределения и недо-
статочный объем произвольного внимания; 
недостаточная сформированность словесно-
логического мышления; трудности запомина-
ния и воспроизведения текста; сложности ори-
ентировки на образец и следования ему. Более 
сформированными оказываются правополу-
шарные когнитивные  функции по сравнению 
с аналогичными левополушарными. 

Формирование учебной деятельности у 
дошкольников – это формирование предпо-

сылок и источников будущей школьной 
учебной деятельности. Поэтому необходимо 
рассмотреть задачи, методы и приемы фор-
мирования отдельных компонентов учебной 
деятельности дошкольников на специально 
организованных учебных занятиях в детском 
саду. Планомерное обучение детей, прово-
димое в строго установленное время дня в 
детском саду, является условием для их за-
крепления [7]. 

Неполноценная речевая деятельность 
накладывает от печаток на формирование у 
детей сенсорной, интеллектуальной и аффек-
тивно-волевой сферы. Отмечаются недоста-
точная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. При относи-
тельно сохранной смысловой, логической па-
мяти у детей снижена вербальная память, 
страдает продуктивность запоминания. Они 
забывают сложные инструкции, элементы и 
последовательность заданий. Особенности 
мышления дети отстают в развитии словесно-
логического мышления, без специального 
обучения с трудом овладевают анализом и 
синтезом, сравнением и обобщением [4; 9]. 

Направления формирования учебной дея-
тельности предполагают постепенное напол-
нение предметно-развивающей среды; ши-
рокое использование игровых упражнений 
для развития психических процессов, дидак-
тических игр, экскурсий, рассказов воспита-
теля; использование познавательных сказок, 
реалистических рассказов из опыта воспита-
теля, введение сказочных персонажей, «оче-
ловеченные» реальные предметы, объекты, 
явления нашего мира, наглядное экспери-
ментирование. Все это придает познаватель-
ной деятельности обучающий характер, поз-
воляет формировать различные виды моти-
вации (игровую, личностную, обществен-
ную, познавательную и т. д.), «проживать» 
детям содержание тех или иных занятий. 

Особенности психического развития де-
тей с ОНР выражаются, прежде всего, в осо-
бенностях их поведения, в двигательной рас-
торможенности, повышенной возбудимо-
стью, раздражительности, неусидчивости, 
эмоциональной несдержанности, импуль-
сивности, агрессии. Уровень готовности де-
тей с ОНР к школе качественно отличается 
от уровня готовности детей в норме. Разви-
тие познавательных процессов детей не со-
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ответствует возрастным особенностям. Рече-
вое развитие детей с ОНР не достигает уров-
ня, необходимого для успешного обучения в 
школе. У детей с указанным речевым наруше-
нием отмечаются трудности  овладения учеб-
ной деятельностью, как в целом, так и ее от-
дельными компонентами [6]. 

Дети с ОНР отстают от нормы развиваю-
щихся сверстников в воспроизведении двига-
тельного задания по пространственно-времен-
ным параметрам, нарушают последователь-
ность элементов действия, опускают его со-
ставные части. Отмечается недостаточная ко-
ординация пальцев рук, недоразвитие мелкой 
моторики. Обнаруживается замедленность, 
застревание на одной позе. У детей с ОНР 
наблюдается своеобразное формирование пси-
хических процессов и их нужно учитывать в 
работе по подготовке детей к обучению в 

школе. От готовности ребенка к школе зависит 
успешность и эффективность обучения. 

Таким образом, ранняя диагностика и свое-
временно оказанная коррекционно-педагоги 
ческая помощь детям в дошкольном возрасте 
повышает шансы преодоления трудностей в 
формировании интеллектуальной готовности к 
обучению в школе, что способствует в даль-
нейшем успеху в школьном обучении. 

Для экспериментального изучения интел-
лектуальной готовности к школьному обуче-
нию детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР проводимого на базе МДОУ «Детский 
сад компенсирующего вида № 57» нами бы-
ла разработана диагностическая программа. 
В эксперименте приняли участие 20 детей 
старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи III уровня. Мы исполь-
зовали  единую шкалу оценки. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Номер серии Цель Методы и методики Оценка 

Серия 1 

Оценка когнитивных 

процессов 

Выявить особенности 

когнитивных  

процессов 

Экспериментальный  

Изучение особенно-

стей словесно-логи-

ческого мышления, 

словесно-логической 

памяти, произволь-

ного внимания 

Высокий уровень  

интеллектуальной 

готовности  

Средний уровень  

интеллектуальной 

готовности   

Низкий уровень 

 интеллектуальной 

готовности   

Серия 2 

Оценка учебной 

деятельности 

Выявить особенности 

учебной деятельности 

Наблюдение  

Сформированность 

компонентов учебной 

деятельности 

(по У.В. Ульенковой) 

Высокий уровень  

сформированности 

учебной деятельности  

Средний уровень  

сформированности 

учебной деятельности  

Низкий уровень  

сформированности 

учебной деятельности  

Серия 3 

Оценка готовности 

к школьному  

обучению 

Выявить особенности 

готовности к школь-

ному обучению 

Экспериментальный 

Рисунок мужской 

фигуры (по Керну –

Йерасеку) 

Высокий уровень    

готовности к школь-

ному обучению 

Средний уровень  

готовности к школь-

ному обучению 

Низкий уровень  

готовности к школь-

ному обучению 
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Обобщенные критерии оценки: 

Низкий уровень интеллектуальной готовно-

сти характеризуется тем, что у детей имеются 

выраженные трудности в использовании сло-

весно-логического мышления, процессов сло-

весно-логической памяти, произвольного вни-

мания. Недостаточно сформированы все ком-

поненты учебной деятельности (мотивацион-

ный, ориентировочно-операционный, регуля-

ционно-оценочный компонент). В процессе 

деятельности недостаточно отмечается осо-

знанность и произвольность, которые делают 

возможным контроль и планирование, осозна-

ние и обобщение способов решения различных 

задач, что не обеспечивает готовность ребенка 

к школьному обучению. Средний уровень ин-

теллектуальной готовности  характеризуется 

тем, что у детей имеются трудности в исполь-

зовании словесно-логического мышления, 

процессов словесно-логической памяти, произ-

вольного внимания. Частично сформированы 

компоненты учебной деятельности (мотиваци-

онный, ориентировочно-операционный, регу-

ляционно-оценочный компонент). В процессе 

деятельности недостаточно отмечается осо-

знанность и произвольность, которые делают 

возможным контроль и планирование, осозна-

ние и обобщение способов решения различных 

задач, что не обеспечивает необходимую го-

товность ребенка к школьному обучению. 

Высокий уровень интеллектуальной го-

товности характеризуется тем, что у детей 

полностью сформировано словесно-логичес-

кого мышления, процессы словесно-логичес-

кой памяти, произвольного внимания. Полно-

стью сформированы компоненты учебной де-

ятельности (мотивационный, ориентировоч-

но-операционный, регуляционно-оценочный 

компонент). В процессе деятельности отмеча-

ется осознанность и произвольность, которые 

делают возможным контроль и планирование, 

осознание и обобщение способов решения 

различных задач, что обеспечивает готов-

ность к школьному обучению. 

Типологический анализ полученных ре-

зультатов показал, что в изучаемой группе 

12% детей показали низкий уровень; 63% 

детей – средний, 25% детей – высокий. 

В изучаемой группе большинство детей 

имеют средние показатели развития овладе-

ния учебной деятельностью. У детей сфор-

мированы преимущественно позиционные и 

оценочные мотивы. Детям доступно пони-

мание смысла учебной деятельности, однако 

принятие учебной задачи происходит с по-

мощью педагога. У детей самостоятельная 

оценка результатов учебной деятельности не-

достаточно дифференцирована. Лучше сфор-

мированы мотивационный и ориентировочно-

операционный компоненты учебной деятель-

ности. Регуляционно-оценочный компонент 

характеризуется трудностями регуляции учеб-

ной деятельности в вербальном плане. Дети 

испытывают сложности при выполнении за-

даний по устной инструкции. Они удержи-

вают цель деятельности, намечают план, вы-

бирают адекватные средства, однако в про-

цессе деятельности довольно часто отвлека-

ется, трудности преодолевает только при 

поддержке педагога. 

Нами выявлены дети с низкими уровнями 

овладения учебной деятельностью. Овладе-

ния учебной деятельностью характеризуется 

тем, что у детей сформированы преимуще-

ственно коммуникативные и игровые моти-

вы. Понимание смысла учебной деятельно-

сти и принятие учебной задачи происходит 

только с помощью педагога. Дети выполня-

ют учебные действия в преимущественно в 

материализованном плане. Решение учебных 

задач до получения результата только с по-

мощью педагога. Отдельные условия решае-

мой задачи в процессе работы теряются, ре-

зультат не проверяется, прерывает деятель-

ность из-за возникающих трудностей, сти-

мулирующая, организующая помощь мало-

эффективна. Темп деятельности неровный. 

Отмечается истощаемость, нарушения вни-

мания. Уровень активности, самостоятельно-

сти ребенка низкий, при выполнении зада-

ний требуется постоянная внешняя стимуля-

ция. У детей с этим уровнем развитие позна-

вательной сферы не вполне соответствует 

возрастным нормам, что указывает на необ-

ходимость проведения коррекционно-разви-

вающей работы. 
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В статье раскрывается актуальность коммуникативного общения на занятиях иностранного языка 

в военных вузах. Коммуникативная методика на сегодняшний день является самым эффективным 

методом обучения иностранному языку. В статье раскрывается сущность и характер коммуника-

тивного общения на занятиях иностранного языка.  

Ключевые слова: общение, коммуникативный подход, эффективный метод, обучение, иностранный язык. 

то такое общение на иностранном язы-

ке? Под иноязычным общением следует

понимать любой вид языкового общения или 

языкового взаимодействия, при котором хотя 

бы один из партнеров по общению использу-

ет язык, не являющийся для них родным. 

«Языковая коммуникация» и «языковое вза-

имодействие» не понимаются как полные 

синонимы. Языковая коммуникация предпо-

лагает наличие производителя «текста» и ре-

ципиента «текста», при этом коммуникация 

считается завершенной, как только устный 

или письменный текст с его содержанием и 

функциональными намерениями получен 

адресатом, т. е. был понят. В данном случае, 

не обязательно ожидать лингвистическую 

реакцию со стороны получателя. 

В случае взаимодействия, напротив, речь 

идет о взаимных вербальных, возможно, и не-

вербальных действиях коммуникантов, пред-

почтительно в ситуации «Здесь и сейчас», то 

есть о языковых действиях и реакциях в общей 

коммуникативной ситуации. В этом смысле 

под вербальной коммуникацией можно пони-

мать и общий термин, а под взаимодействием – 

особый вид вербальной коммуникации. Таким 

образом, навыки иностранного языка связаны 

как с продуктивной языковой практикой, так и 

с удовлетворением рецептивных коммуника-

тивных потребностей. 

Основной целью обучения иностранному 

языку в военном вузе войск национальной 

гвардии является практическое владение язы-

ком, умение общаться на обучаемом языке.  

Дидактика иностранного языка состоит из 

четырех навыков: понимания на слух, пони-

мания прочитанного, навыков говорения и 

навыков письма. Поскольку в реальной жиз-

ни они не встречаются изолированно, то и на 

занятиях они не рассматриваются изолиро-

ванно. Например, вы слышите текст и долж-

ны повторить его устно. Лингвистические 

средства: словарный запас, грамматика, про-

изношение и правописание, напрямую свя-

заны с четырьмя навыками. Поэтому их так-

же называют медиаторными навыками, по-

скольку они позволяют общаться и должны 

рассматриваться на занятиях с точки зрения 

вышеупомянутых коммуникативных целе-

вых навыков. Чистое знание грамматики или 

лексики не может быть целью занятия.  

Изучение иностранного языка не предна-

значено только для содействия интеллекту-

альному развитию, язык изучается, в частно-

сти, из прагматических соображений. В 

учебных программах нашего военного  ин-

ститута все больше внимания уделяется 

коммуникативным навыкам.  

Для этого нами на кафедре иностранного 

языка совершенствуются методы обучения 

иностранному языку. Однако прежние методы 

обучения тоже «пригодны», но лишь в огра-

Ч 
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ниченной степени, поскольку они нацелены 

только на определенные целевые группы.  

При разработке новых методов обучения, 

подходящие для соответствующих учебных 

групп, учебных заведений в центре внимания 

должно находиться и коммуникативное об-

щение во всех его аспектах.  

В прагматическом понимании языка 

«коммуникация – это не просто обмен наме-

рениями и обмен языковым содержанием 

(например, информацией), в первую очередь 

это установление двусторонних отношений. 

Они определяют то, что можно назвать 

уровнем понимания, на котором намерения и 

содержание впервые обретают свое практи-

ческое значение в контекстах действия» 

[Wunderlich 1974, 812].  

Обучение языку, которое ограничивается 

обучением формальным языковым знаниям, 

таким как настоящее время и совершенное 

время или относительные и условные пред-

ложения, не соответствует требованиям.  

Недостаточно будет, «если изучающий ино-

странный язык, только научится составлять 

вопросительные, повелительные и повествова-

тельные предложения [Neuner/Mellinghaus, 

1975, 16]». 

Это означает, что обучающиеся, которые 

хорошо владеют грамматическим материалом, 

знают все правила, могут легко строить грам-

матические конструкции, но, когда дело дохо-

дит до реального общения, у них возникают 

проблемы. Соответственно, то, к чему нам 

надо стремиться, – это сделать наших курсан-

тов «коммуникативно компетентными» [1].  

Важную роль в этом играет повседневное 

коммуникативное общение. «В отличие от бы-

товой направленности, существующей также 

при прямом методе и аудиоязыковом методе, 

при которых часто воспроизводились языко-

вые конструкции, определяемые главным об-

разом их грамматической привязкой, требова-

ние аутентичности фактически привело к се-

рьезному отношению к коммуникативной 

функции текстов» [Rösler, 2012, 76].  

Курсанты (обучающиеся) должны пони-

мать, когда они должны и могут использовать 

те или иные структуры предложений. В этом и 

заключается идея коммуникативного подхода. 

Коммуникативный подход ориентируется 

в первую очередь не на правильность языко-

вых структур (хотя и этот аспект также оста-

ется важным), а на другие параметры: 

 взаимодействие участников коммуника-
тивного процесса, т.е. осознание возможных 
вариантов развития диалогов; 

 развивать умение перефразирования; 

 уточнение и достижение общей комму-
никационной цели; 

 развитие коммуникативных навыков 
участника через общение с другими участ-
никами. 

Коммуникативный подход фокусируется 

на вербальном действии. Отдельные пред-

ложения без контекста больше не обрабаты-

ваются, вместо этого на первый план выхо-

дят аутентичные тексты и диалоги.  

Нойнер/Крюгер/Гревэр, представители ком-

муникативного подхода, показывают, нас-

колько это важно, планировать коммуника-

тивно-функциональное обучение иностран-

ному языку. 

Следует придерживаться определенного 

порядка планирования занятия. В первую 

очередь определяется, какая повседневная 

ситуация подлежит согласованию. Подбира-

ется подходящий тип текста, который дей-

ствительно можно отнести к выбранной си-

туации. Важно, чтобы тексты были аутен-

тичными «или имели характеристики аутен-

тичных текстов по форме и содержанию» 

[Krüger,1981, 40]. После объяснения ситуа-

ции и прочтения текста следует коммуника-

тивная деятельность.  

О чем именно можно говорить примени-

тельно к ситуации и типу текста? Например, 

по темам «Город, в котором я учусь» или 

«Страна, изучаемого языка» можно сравнить 

города России с городами стран, изучаемого 

языка и предложить провести виртуальную 

экскурсию по родному городу или по понра-

вившимся из текста городам.   

Но необходимо учитывать еще один ас-

пект, который явно не обсуждался в других 

методах. Если кто-то хочет обучать языку с 

помощью аутентичных диалогов, то есть 

разговоров, которые могут принимать не-

предсказуемые повороты, то следует учиты-

вать что, методы и принципы преподавания 

иностранного языка нельзя выполнять само-
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стоятельно – обучающиеся должны общать-

ся друг с другом. В партнерской и работе в 

малых группах, к изучению языка добавля-

ется социальное обучение. Кроме того, обя-

занности преподавателей на занятиях меня-

ются по мере того, как они используют 

групповую и партнерскую работу.  

Преподаватель выступает в качестве: 

 помощника; 

 друга; 

 советчика. 

Для групповой работы требуются обшир-

ной подготовки, выходящей за рамки обыч-

ного фронтального обучения [Schwerdtfeger 

2007, 255, 256].  

Коммуникативное обучение иностранно-

му языку отличается от обучения с исполь-

зованием предыдущих методов тем, что по-

следовательности упражнений подготавли-

ваются, строятся, структурируются или мо-

делируются таким образом, что они форми-

руют акты общения. Это требует подготовки 

упражнений, которые шаг за шагом ведут от 

понимания к выражению.  

Понимание языка сопровождается новы-

ми аспектами, такими как изменение грам-

матической последовательности. Если рань-

ше порядок настоящего, прошедшего време-

ни, совершенного времени использовался 

для передачи временных форм, совершенное 

время имеет приоритет над прошедшим вре-

менем в коммуникативном подходе. Хотя 

совершенное время труднее классифициро-

вать по своей сложности, тем не менее, оно 

вводится перед прошедшим временем. Ком-

муникативная актуальность перевешивает 

необходимость иметь возможность сообщать 

о прошлом в устной форме на раннем этапе. 

В повседневном общении и в диалоге друг с 

другом «надо быть активным, т.е. говорить, а 

не овладеть всей грамматикой немецкого 

языка. Пассивные конструкции можно заме-

нить другими, более простыми структурами. 

Сложные конструкции предложений в разго-

ворной речи, как правило, являются исклю-

чением. В то время как, с одной стороны, 

происходит редукция, с другой стороны, до-

бавляются элементы, которыми до сих пор 

пренебрегали, такие как модальные частицы. 

Если они почти не упоминались в предыду-

щих методах, то их нельзя избежать в ком-

муникативном подходе. Только через «erst, 

durch, schon, ja, doch» и т. д. становится яс-

ным измерение высказывания, потому что, в 

конечном счете, имеет значение, говорит ли: 

«Bist du da?» или «Bist du auch schon da?». 

Какие факторы необходимо учитывать в 

рамках коммуникативного общения, то есть 

все, что принадлежит к обеспечению повсе-

дневного общения. 

Не менее важен и выбор тем. В военных 

вузах, где изучаются специальные темы, 

сложно выбрать какие темы могут быть ак-

туальны для повседневного общения курсан-

тов. На чем основывается выбор? В контакт-

ном пороге есть тематические темы, такие 

как, ориентирование в городе, ориентирова-

ние на местности, структура подразделений 

и др., которые могут служить для повседнев-

ного общения.  

Многие из тем не теряют своей актуаль-

ности, например, беседа о погоде, о новостях 

в городе, стране, мире, о приближающемся 

празднике. Однако нельзя пренебрегать те-

мами, выходящими за рамки «нормального» 

повседневного общения. Помимо учебников 

важны также коммуникативные игры и про-

ектная работа, дискуссии, допросы/опросы, 

которые предназначены для подготовки к 

«коммуникативным чрезвычайным ситуаци-

ям» в нашем институте.   

Проекты характеризуются конкретной це-

лью, формулируемой в виде задачи, сов-

местным планированием обработки задачи 

небольшими шагами и в основном в рабочих 

группах, в значительной степени самостоя-

тельной проработкой обучающимися, связью 

с миром, за пределами аудитории. 
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од физическим развитием принято под-
разумевать непрерывный процесс из-

менения морфологических показателей че-
ловека, которые происходят в организме под 
влиянием внешней среды и образа жизни. В 
зависимости от возраста эти процессы харак-
теризуются конкретным изменением в орга-
низме, которые непременно связанны между 
собой и взаимодействием с внешней средой. 
Показатель физического состояния строится 
на основе биологических, морфологических, 
функциональных, психологических и других 
свойств человеческого организма. Поэтому, 
чем выше свойства, тем больше будет запас 
энергии и сил для продуктивной реализации 
своих планов. Хорошие показатели физиче-
ского развития обусловлены высоким уровнем 
физической подготовки, а также активной ра-
ботой мозга и мышечной выносливостью. 

Физическое формирование отображает та-
кие процессы как рост, вес, мышцы, совер-
шенствование органов человека, на каждом 
этапе становления его физических навыков, 
также большую роль играет индивидуальное 
развитие и наследственность человека. Харак-
терные черты физиологических процессов и 
телосложения каждого человека в значитель-
ной мере зависят от его генетической пред-
расположенности, наследственности и измен-
чивости. Например, у человека есть все дан-
ные, чтобы быстро бегать, прыгать в длину 
дальше всех, но нет желания, и есть человек, у 
которого нет скоростных и других данных, но 
есть желание. Тем самым, постепенно, чтобы 
улучшить свои показатели, он будет их со-
вершенствовать, до тех пор, пока не добьется 
поставленной цели. Ведь когда человек доби-
вается определенного результата, он понима-
ет, что вся работа над собой была проделана 
не зря. Возможно, он даже и не подозревал, 
что его возможности настолько высоки. Это 
доказывает, что, не смотря на все трудности, 
человек достигнет пика своих возможностей 
благодаря силе духа, упорной работой над со-
бой, даже если у него нет выдающихся физи-
ческих показателей. 

Физическое развитие, наряду с рождаемо-
стью, заболеваемостью и смертностью, являет-
ся одним из показателей уровня здоровья насе-
ления. Процессы физического и полового раз-
вития взаимосвязаны и отражают общие зако-
номерности роста и развития, но в то же время 

существенно зависят от социальных, экономи-
ческих, санитарно-гигиенических и других 
условий, влияние которых в значительной мере 
определяется возрастом человека. 

В основе оценки физического развития ле-
жат параметры роста, массы тела, пропорции 
развития отдельных частей тела, а также сте-
пень развития функциональных способностей 
его организма (жизненная емкость легких, 
мышечная сила кистей рук и др.; развитие му-
скулатуры и мышечный тонус, состояние 
осанки, опорно-двигательного аппарата, раз-
витие подкожного жирового слоя, тургор тка-
ней), которые зависят от дифференцировки и 
зрелости клеточных элементов органов и тка-
ней, функциональных способностей нервной 
системы и эндокринного аппарата. 

Исторически сформировалось, что о фи-
зиологическом формировании строения че-
ловека определяют основным образом со-
гласно внешним морфологическим данным. 
Но, значимость подобных сведений гораздо 
увеличивается в комбинации со сведениями 
об многофункциональных параметрах орга-
низма, его потенциальных изменений. 

Непосредственно, чтобы дать объектив-
ную оценку физиологическому развитию ор-
ганизма, а также морфологические характе-
ристики строения органов и тканей человека, 
их развитие, необходимо проанализировать 
все признаки в совокупности между собой, 
чтобы определить функциональные данные 
организма. 

Физиологическое формирование человека 
является одним из важных свойств в ходе 
формирования, а также развития организма в 
целом. Формирование строения органов и 
тканей человека лежит в основе занятий с 
раннего возраста. Ведь тот «фундамент», ко-
торый мы заложим с детства, будем служить 
основой для будущего развития физиологи-
ческих показателей человека. 

С возрастом, физические качества стано-
вятся хуже, если их не тренировать. Извест-
но, что у детей в младшем возрасте намного 
лучше показатели гибкости, в сравнении с 
подростками. Поэтому, чтобы избежать 
негативных показателей в физических пока-
зателях, которые развиты меньше остальных, 
стоит уделять им большое внимание, чтобы в 
дальнейшем улучшить эти самые показатели 
физической подготовленности. 

П 
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С целью улучшения физических качеств 

организма, стоит учитывать их развитие. К 

основным физическим качествам относятся: 

 выносливость; 

 сила; 

 гибкость; 

 быстрота; 

 ловкость. 
1. Выносливость – это способность орга-

низма выполнять какое-либо двигательное 
действие на протяжении длительного време-
ни, без особого снижения работоспособности.  

Общая выносливость играет значимую 
роль в улучшении деятельности организма 
при физических нагрузках, выступает как 
важный компонент состояния здоровья, 
неотъемлемой часть служит для развития 
других физических качеств, например, ско-
ростная выносливость – это способность 
противодействовать утомлению в субмакси-
мальных показателях скорости. Также нема-
лую роль играет силовая выносливость – 
способность противостоять утомлению в те-
чение длительного выполнения силовых 
нагрузок. Силовая выносливость показывает 
уровень развития ваших мышц, с какой 
мощностью вы выполняете упражнение и 
период времени, в котором вы сохраняете 
динамичность выполнения нагрузки. 

2. Сила – умение выполнять упражнение 
со взрывной силой как с отягощением, так и 
с собственным весом. При выполнении 
упражнения совершается временный вы-
плеск энергии, тем самым, в мышцы в это 
время не поступает кислород. 

Увеличение мускулатуры зачастую соот-
ветствует повышением объема и плотности 
мышц – «строительством» мускул. Кроме 
эстетической значимости, накаченные мыш-
цы меньше подвергаются разрушению, так 
как только сформировались, а также способ-
ствуют контролировать вес, так как мышеч-
ная ткань требует калорий больше, в сравне-
нии с жировой тканью. 

3. Гибкость – это способность человека 
выполнять движения с широкой свободной 
амплитудой благодаря эластичности мышц, 
связок и сухожилий. Благодаря гибкости 
мышц, можно избежать риска получения 
травмы. В сочетании с силовыми упражне-
ниями формируется правильная осанка. Для 
того чтобы улучшить показатели гибкости 

необходимо использовать упражнения, кото-
рые требуют многократного повторения и 
выполнять их ежедневно, несколько раз в 
день, например утром и вечером. 

4. Быстрота – это физиологическое свой-
ство, выражающее умение человека за не-
продолжительный период времени осуще-
ствить то или иное двигательное действие. 
Во многих видах спорта и различных видах 
деятельности, быстрота является основным 
физическим качеством. Значительной степе-
нью формирования скорости обладают 
спортсмены, которые специализируются в 
таких видах спорта как бег, фехтование, раз-
личные игровые виды спорта. 

Особым моментом при развитии быстро-
ты является отдых между отрезками бега. 
Отдых должен быть длительным, почти до 
полного восстановления организма, так как 
скорость на преодолеваемой дистанции долж-
на быть одинаковой, а не уменьшаться с 
каждым разом. Таким образом, наш мозг за-
поминает частоту двигательного действия, и 
уже в следующие разы запомнит, с какой ча-
стотой нужно выполнять упражнение. 

Быстрота лучше всего развивается в дет-
ском возрасте и в начале подросткового 
периода. 

5. Также в жизни человека немаловажную 
роль играет такое качество как ловкость. 
Ловкость обусловлена быстротой обучения 
различным движениям, ориентированию в 
пространстве. Одним из основных аспектов 
ловкости являются координационные спо-
собности. С их помощью человек может в 
один миг перестроить свои двигательные 
действия, которые зависят от меняющихся 
условий в той или иной деятельности. 

Для развития ловкости используются спе-
циальные общеразвивающие упражнения. 
Также сюда относятся игры с мячом. В игро-
вых моментах человек ищет преодоление ко-
ординационных трудностей, чтобы найти пра-
вильное решение выхода из опасной ситуации. 

Каждый человек является носителем спе-
цифического, индивидуального набора ге-
нов, поэтому он, генетически уникален. 
Свойства человека во многом детерминиро-
ваны генотипом, а их передача от поколения 
к поколению происходит на основе законо-
мерностей наследственности. 

Современное поколение взрослых людей 
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далеко не всегда должным образом относит-
ся к занятиям физической культурой и спор-
том. У многих людей в сознании присутству-
ют демотиваторы, которые ставят под сомне-
ние их физические качества, тем самым, даже 
не подозревая, на что они способны. 

Есть несколько факторов, активизирующих 
включение взрослого населения в подготовку 
и участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО.  

1. Фактор «опыт практической физкуль-
турно-спортивной деятельности», он состав-
лен факторными нагрузками таких перемен-
ных, как: опыт физкультурно-спортивной 
деятельности и ГТО, результаты, желание 
стать членом сборной команды, объем дви-
жения, удовлетворенность программами до-
полнительного образования.  

2. Фактор здоровья и материально-
технического обеспечения. Этот фактор со-

ставлен факторными нагрузками здоровья, 
травматизма и условиями внешней среды. 

Суждения взрослого населения об участии 
их в ВФСК ГТО разнообразны, несогласован-
ны, имеют значительные вариации. Это озна-
чает, что мнение среди этой аудитории еще не 
сформировано и по этой причине существует 
возможность его изменения. Определение спо-
собов изменения общественного мнения в этой 
области является отдельной перспективой. 

Важнейшей задачей является включение 
взрослого населения к подготовке и сдаче 
нормативов комплекса ГТО. Целью является – 
теоретически обосновать, разработать и 
внедрить наиболее важные аспекты, направ-
ленные на подготовку населения к выполне-
нию нормативов комплекса ГТО, также изу-
чить программно-методическое обеспечение 
для выполнения нормативов. 
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нарушениями. 

настоящее время роль коммуникации

имеет огромное значение в жизни чело-

века, особенно в жизни ребенка. Общение 

является важнейшим фактором общего пси-

хического развития детей.  

Теоретические основы формирования 

коммуникативной деятельности человека 

изложены в трудах отечественных исследо-

вателей Я.Л. Коломинского, А.А. Леонтьева, 

А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, Б.Ф. Ломова, 

А.В. Мудрика. М.И. Лисина считает, что 

процесс становления у детей коммуникатив-

ной функции речи, т.е. овладения речью как 

средством общения, происходит в течение 

первых 7 лет жизни. Характер общения ре-

бенка с взрослыми и сверстниками изменя-

ется и усложняется на протяжении всего до-

школьного детства. Л.М. Шипицына в своих 

исследованиях показывает, что сформиро-

ванные изначально формы общения ребенка 

со взрослым во многом определяют их даль-

нейшее развитие и влияют на личность чело-

века, на его отношение к окружающим лю-

дям, к себе, к миру. Умение ребенка пози-

тивно общаться позволяет ему успешно со-

циализироваться, познавать себя и других.  

К концу дошкольного детства ребенок 

должен приобрести следующие коммуника-

тивные речевые умения:   

 умение вступать в общение (научиться 

способам начать разговор, знакомиться, выби-

рать подходящее время для общения, просить 

о помощи, выражать просьбы, благодарить, 

понимать, что нельзя перебивать и т. п.); 

 умение поддерживать общение (слушать и 

слышать собеседника, проявлять инициативу в 

общении, следить за темой разговора и т. п.); 

 умение завершать общение (вовремя за-

канчивать разговор, благодарить и прощаться); 

 умение владеть собственной речью (го-

ворить выразительно, в нормальном темпе, 

подбирать слова для адекватного выражения 

своей мысли).  

Расстройство коммуникативных навыков 

является одной из основных проблем в психи-

ческом развитии умственно отсталых детей. В 

процессе их социализации у них отмечается 

неумение самостоятельно налаживать и под-

держивать контакты с разными людьми. Ха-

рактерными особенностями умственно отста-

лых детей являются низкая мотивация и ак-

тивность общения, стойкие нарушения речево-

го развития. В связи с этим отмечаются не-

адекватное поведение при коммуникации, 

слабая осознанность контактов, причин и 

следствий происходящего, неумение понятно 

выразить свою мысль, желание, просьбу.  

В.Г. Петрова, Г.М. Дульнев, исследователи, 

изучавшие коммуникативные способности де-

тей с нарушениями интеллекта, отмечали, что 

эти способности у таких дошкольников разви-

ваются по такому же пути, что и у нормаль-

В 
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ных, но со значительным отставанием и имеют 

существенные особенности. Характер наруше-

ний детей с интеллектуальными нарушениями 

развития препятствует своевременному  разви-

тию речевого общения у детей. Необходимость 

общения определяется в основном физиологи-

ческими потребностями.  

А.А. Катаева, В.Г. Петрова, Е.А. Стребе-

лева отмечают особенности развития комму-

никативной деятельности таких детей:  

 значительная разница между словарным 

запасом и коммуникативными умениями; 

 отсутствие мотивации к высказыванию;  

 отсутствие познавательной активности 

для того, чтобы узнать ответы на вопросы; 

 отсутствие направленности на собесед-

ника; 

 часто неадекватность речевых реакций; 

 наличие только ситуативной коммуни-

кации; 

 отсутствие прогнозируемого характера 

общения. 

Часто дети с интеллектуальной недостаточ-

ностью избегают речевого общения, в случаях 

же возникновения речевого контакта он ока-

зывается кратковременным и неполноценным. 

Это происходит потому, что у дошкольников с 

интеллектуальными нарушениями быстро 

пропадает мотивация к высказываниям, 

наблюдается ограниченный словарный запас, 

который препятствует формированию выска-

зывания, значение слова воспринимается си-

туативно, отмечаются нарушения грамматиче-

ской стороны речи, фонематического слуха, 

также важно отметить, что ребенок с умствен-

ной отсталостью часто не понимает собесед-

ника или воспринимает его искаженно,  не 

старается вникнуть в тему беседы, проявляет  

неадекватные речевые реакции, общение 

быстро прекращается. Кратковременные бесе-

ды ограничиваются бытовой тематикой, мно-

гие из дошкольников с интеллектуальными 

нарушениями затрудняются сообщить даже о 

своих потребностях. 

В связи с вышесказанным развитие речевой 

коммуникации дошкольников с умственной 

отсталостью является важным направлением 

коррекционно-развивающей работы и способ-

ствует дальнейшей социализации.  

Формирование коммуникативной речевой 

деятельности требует большого внимания и 

напряжения со стороны воспитателей, лого-

педов, дефектологов, психологов и родите-

лей на протяжении всего дошкольного дет-

ства. Специфика речевой коммуникации  

дошкольников с нарушением интеллекта 

требуют специальных средств, методов и 

приемов для формирования этой функции. 

Дошкольники с умственной отсталостью 

только при адекватной психолого-педагогичес-

кой поддержке постепенно овладевают навы-

ками понимания речи окружающих, навыками 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

 Как правило,  формирование и развитие 

коммуникативной речевой деятельности пе-

дагоги осуществляют на коррекционно-

развивающих занятиях, при этом упуская из 

виду огромный коррекционный потенциал 

режимных моментов в детском саду. На наш 

взгляд, это прекрасная возможность для це-

ленаправленной работы по формированию, 

развитию и закреплению речевой активно-

сти, адекватного общения. 

Режимные моменты создают  огромную 

возможность организации бытовой, повсе-

дневной деятельности детей не только как 

условия формирования их культурно-

гигиенических навыков, общей культуры по-

ведения, но и создания условий для речевой 

активности и общения дошкольников в по-

нятной, безопасной, доброжелательной  об-

становке. Отметим, какие режимные момен-

ты существуют в дошкольном образователь-

ном учреждении:  

 утренний прием; 

 утренняя гимнастика; 

 прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

 свободная деятельность детей; 

 прогулка; 

 организация сна; 

 уход домой. 

Как правило, ответственность за организа-

цию и проведение режимных моментов лежит 

на воспитателях группы. В нашем коррекци-

онном образовательном учреждении осу-

ществляется комплексный подход: в организа-

ции режимных моментов участвуют все педа-

гоги группы: воспитатели, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог с привле-

чением младшего воспитателя. 
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 В группе старшие дошкольники обуча-

ются по адаптированной общеобразователь-

ной программе для детей с интеллектуаль-

ными нарушениями. Как правило, дети при-

ходят в наш сад в пятилетнем возрасте из 

других образовательных учреждений, где 

они находились в группе нормативно разви-

вающихся сверстников. В начале года у 

наших воспитанников можно отметить вы-

сокий уровень тревожности, отсутствие мо-

тивации к общению и взаимодействию не 

только к новым взрослым, но и к знакомым 

уже сверстникам.  

В течение первого месяца осуществляется 

диагностическое наблюдение за каждым ре-

бенком. Также специалисты проводят соб-

ственное диагностическое обследование. По 

итогам этих мероприятий разрабатывается ин-

дивидуальный образовательный маршрут ре-

бенка, немаловажной частью которого являет-

ся выработка общих и индивидуальных под-

ходов по организации деятельности ребенка в 

ходе режимных моментов. В зависимости от 

актуального психического состояния ребенка 

определяется формат организации общения с 

ребенком как со взрослым, так и со сверстни-

ком в группе. Далее проводится консультация 

с родителями по разъяснению актуального 

уровня речевой коммуникации ребенка, дают-

ся рекомендации по эффективному взаимо-

действию ребенке в семье. 

Отметим принципиально важные момен-

ты, которые помогают эффективно система-

тизировать коррекционную психолого-

педагогическую работу в каждом из органи-

зационных моментов режима дня: 

 организация каждого из режимных мо-
ментов должна обеспечивать развитие ребенка; 

 в ходе организации режимных моментов 
должно обеспечиваться единство коррекци-
онных, воспитательных, развивающих и 
обучающих задач процесса образования до-
школьников с умственной отсталостью;  

 организация режимных моментов долж-
на проводится с учетом специфических осо-
бенностей воспитанников; 

 необходимо сочетать словесную ин-

струкцию с показом, образцом, совместными 

действиями взрослого и ребенка. 

Во время режимных моментов использу-

ются следующие приемы и формы работы:  

 своевременное напоминание о последо-
вательности действий (например, при подго-
товке к прогулке: уборка игрушек, посеще-
ние туалетной комнаты, спокойного выхода 
в раздевалку); 

 ситуативный разговор по необходимо-
сти (назревание конфликта, непонятная для 
ребенка ситуация и т. п.);  

 привлечение внимания детей друг к 
другу (как позвать играть сверстника, как 
объяснить правила и т. п.); 

 обучение тому, чтобы называли друг 
друга по имени; 

 психологическая поддержка ребенка 
при правильном выполнении действий;  

 обучение ребенка обращаться с прось-
бой о помощи как ко взрослому, так и к 
сверстнику;  

 обучение образцу этически ценного по-
ведения по отношению друг к другу.  

Во время режимных моментов необходи-

мо комментирование действий и их последо-

вательности, что позволяет совершенство-

вать понимание речи. Комментирование, а 

также подача инструкций должны быть 

громкими, четкими, краткими. 

При возникновении конфликтов помогает 

прием «стульчик раздумий», который позво-

ляет детям успокоиться, услышать и понять 

взрослого, попытаться объяснить свое пове-

дение, скорректировать свои действия. В это 

момент проводится беседа по сложившейся 

ситуации, напоминаются правила поведения, 

дается образец правильного реагирования, в 

том числе этикетные формы взаимодействия. 

Ежедневная работа в разные режимные 

моменты дает результат. Совместные дей-

ствия педагогов в ходе режимных моментов 

сказываются на положительной динамике 

развития навыков общего и речевого пове-

дения, восприятия речи и активизации сло-

варя детей, и более мягкой адаптации до-

школьников в группах. 
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 настоящее время коррупция захватила 

все стороны жизни нашего общества. 

Ежедневно, в сводках правоохранительных 

органов звучит информация о задержанных 

лицах, возбужденных уголовных делах по кор-

рупционным преступлениям в сфере здраво-

охранения, образования, оборонно-промыш-

ленного комплекса. Экономический ущерб 

государству от преступлений коррупционной 

направленности согласно статистическим дан-

ным Генеральной прокуратуры за 2019 г. со-

ставил около 55,1 млрд. рублей [14]. Причи-

В 
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ненный ущерб сравним с государственными 

бюджетами таких стран как Мальта и Албания. 

О масштабах коррупционной угрозы для 

безопасности государства говорят и стати-

стические данные МВД России. Количество 

коррупционных преступлений по итогам 

2018 г. увеличилось на 2,9% (30 495), и на 

1,6% (30991) увеличилось количество дан-

ных преступлений в 2019 г. [4]. Тенденция к 

росту данных преступлений очевидна.  

В Национальной стратегии противодей-

ствия коррупции, коррупция признается од-

ной из системных угроз безопасности Рос-

сийской Федерации [15]. 

В.В. Путин на коллегии Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в 

2020 г. отметил, что дальнейшая декримина-

лизация экономики и противодействие кор-

рупционным проявлениям является одним из 

приоритетных направлений деятельности 

МВД России. 

По мнению А.В. Ревягина приоритетной 

задачей деятельности органов внутренних 

дел в области противодействия коррупции 

является реализация антикоррупционного 

законодательства [12, c. 24].  

Мы считаем, что одной из основных со-

ставляющих эффективного механизма борь-

бы с коррупцией является воспитательный 

процесс. Зачастую он лежит в основе профи-

лактики коррупции. В настоящее время в 

большой степени акцентировано внимание 

на выявление коррупционных правонаруше-

ний, однако профилактика через воспита-

тельный процесс способна принести не 

меньше пользы в деле борьбы с коррупцией. 

Органам внутренних дел, находящимся на 

самом фронте борьбы с коррупционной пре-

ступностью, приходится постоянно сталки-

ваться с различными соблазнами коррупци-

онных правонарушений. Мы разделяем мне-

ние Д.В. Деккерта о том, что противодей-

ствуя преступности, сотрудник должен сам 

иметь безукоризненную репутацию, олице-

творяя один из главных принципов педаго-

гики – личный пример [2]. Действительно, 

сотрудник ОВД, который допускает совер-

шение коррупционных правонарушений, не 

имеет морального права на требование со-

блюдения закона от других членов общества. 

Рассматривая правовой аспект антикорруп-

ционного поведения сотрудника ОВД можно 

отметить, что в Федеральном законе «О 

службе в ОВД» среди прав и обязанностей 

сотрудника, также содержатся запреты и 

требования к служебному поведению. Закон 

«О противодействии коррупции» содержит в 

себе антикоррупционный стандарт государ-

ственного служащего, который распростра-

няется и на сотрудников органов внутренних 

дел. Кодекс этики сотрудника ОВД напоми-

нает, что сотруднику органов внутренних 

дел недопустимо стремиться к получению 

денежных вознаграждений и подарков от 

граждан в связи с исполнением им служеб-

ных обязанностей. Вообще, поведение лю-

дей, это прямое отражение воспитания. 

Формирование антикоррупционного поведе-

ния сотрудников ОВД процесс сложный и в, 

некоторой степени, длительный. На службу в 

ОВД поступает взрослый социализировав-

шийся человек со своими устоявшимися 

ценностными ориентациями, учитывая это, 

задача педагогического состава заключается 

в формировании определенной служебной 

надстройки, на основе общего базиса лично-

сти. Все кандидаты на службу проходят 

профессиональный отбор в медицинских 

учреждениях и кадровых подразделениях, 

лица, склонные к коррупционному поведе-

нию, к службе не допускаются, однако, не 

всегда есть возможность выявить предпо-

сылки к такому поведению. Иногда корруп-

ционное поведение начинает формироваться 

во время прохождения службы, при взаимо-

действии со старшими, более опытными 

коллегами. В связи с этим, в процессе ста-

жировки и профессиональной подготовки 

будущих сотрудников органов внутренних 

дел необходимо формировать устойчивые 

основы антикоррупционного поведения, 

чтобы в процессе профессиональной дефор-

мации и воздействия коррупционных со-

блазнов они остались непоколебимы. 

В настоящее время функции по формиро-

ванию у сотрудников поведения, соответ-

ствующего антикоррупционным стандартам, 

возложены на руководителей подразделений, 

кадровые службы и подразделения профес-

сиональной подготовки МВД России. Каж-
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дый сотрудник правоохранительных органов 

вовлекается в систему ценностей министер-

ства, подразделения и своего руководителя. 

В связи с этим, одна из целей руководства – 

интеграция системы антикоррупционных 

ценностей подчиненным. По мнению про-

фессора Н.В. Увариной, руководство – это 

воздействие на подчиненных людей, с целью 

предания им, желаемого поведения [11]. 

Начальник подразделения, применяя имею-

щиеся у него инструменты управления, спо-

собен влиять на формирование антикорруп-

ционного поведения своих подчиненных. 

Прежде всего, необходимо учитывать, чтобы 

руководитель был носителем антикоррупци-

онных взглядов и не имел деформированных 

нравственных ценностей. Подразделения по 

работе с личным составом МВД России ин-

формируют сотрудников ОВД, о требованиях 

к служебному поведению, разъясняют поло-

жения нормативно-правовых актов, направ-

ленных на противодействие коррупции. В 

рамках реализуемых программ профессио-

нального обучения в системе МВД России 

проводятся занятия по дисциплине «Нрав-

ственно-этические основы службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации», на 

которых формируются основы антикоррупци-

онного поведения сотрудников ОВД.  

Несмотря на повсеместное употребление 

понятия «антикоррупционное поведение», 

однозначного понимания сущности и зако-

нодательного закрепления этого термина в 

настоящий момент не существует.  

Группа авторов из ВНИИ МВД России 

рассматривают антикоррупционное поведе-

ние, как поведение людей, препятствующее 

формированию коррупциогенных факторов 

и коррупционной деятельности [1].  

По мнению В.В. Киселева, антикоррупци-

онное поведение – это совокупность приня-

тых решений, которые находят свое отраже-

ние в выполнении служебных обязанностей, 

в соответствии с требованиями антикорруп-

ционных стандартов [3]. 

По мнению некоторых исследователей 

под антикоррупционным поведением пони-

мается соответствие поведения требованиям 

нормативно-правовых актов в случае появ-

ления коррупциогенных факторов [5, c. 92]. 

В памятке для государственного граждан-

ского служащего, содержащей антикорруп-

ционный стандарт, антикоррупционное по-

ведение, понимается как совокупность по-

ступков и действий должностного лица или 

группы лиц, осуществляемых в пределах 

установленных законом полномочий, в про-

цессе взаимодействия между собой и с 

внешней средой по поводу выполнения ими 

своих должностных обязанностей [8].  

В Кодексе этики, Совета депутатов Цен-

трального района города Челябинска, под ан-

тикоррупционным поведением понимается – 

предотвращение и преодоление коррупцион-

но-опасных ситуаций [13]. 

Исходя из вышеуказанных определений, 

можно выделить признаки антикоррупцион-

ного поведения: 

Совокупность принятых решений и со-

вершенных деяний людей. К данному при-

знаку предлагается относить как поведение 

самих должностных лиц, так и поведение 

граждан и юридических лиц, которые попа-

дают в прямую или косвенную зависимость 

от должностного лица.  

Направленность на противодействие фор-

мирования коррупциогенных факторов. В 

модельном законе государств – участников 

содружества независимых государств кор-

рупциогенный фактор понимается как явле-

ние или совокупность явлений, порождаю-

щие коррупционные правонарушения или 

способствующие их распространению [7]. 

Следовательно, антикоррупционное поведе-

ние всегда направлено на противодействие и 

устранение явлений, способствующих появ-

лению коррупционных правонарушений.  

Ответственное выполнение своих функ-

циональных обязанностей должностными 

лицами. Данный признак затрагивает мо-

рально-нравственную сторону личности 

должностного лица. В кодексе этики сотруд-

ников МВД РФ указано, что сотрудники 

должны быть примером профессионализма, 

образцового выполнения служебных обязан-

ностей, этических требований, соблюдения 

служебной дисциплины и законности [10]. 

Соответствие антикоррупционным стан-

дартам. Антикоррупционный стандарт, вклю-

чает в себя запреты и ограничения, устанавли-
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ваемые законодательством Российской Феде-

рации для государственных служащих. В 

частности, антикоррупционным законодатель-

ством установлен запрет на открытие и поль-

зование в зарубежных манках для лиц, заме-

щающих государственные должности Россий-

ской Федерации. 

На наш взгляд, все вышеуказанные опре-

деления антикоррупционного поведения яв-

ляются неполными, поскольку в них не со-

держится одного из главных признаков: все 

принимаемые решения должны проходить 

морально-нравственную экспертизу. Этиче-

ские правила служебного поведения, кото-

рые рекомендуется соблюдать государствен-

ным служащим, лежат в основе антикорруп-

ционного поведения. Мы разделяем мнение 

А.Н. Митина, который рассматривает анти-

коррупционное поведение, как осознанное 

исполнение сотрудником функциональных 

обязанностей, в соответствии с этическими 

требованиями и игнорирование влияние кор-

рупциогенных факторов [6].  

Мы предлагаем рассматривать антикорруп-

ционное поведение как совокупность действий 

людей, осуществляемых в соответствии с ан-

тикоррупционным законодательством, направ-

ленных на предотвращение возникновения 

коррупционно-опасных ситуаций, с соблюде-

нием этических правил поведения. К ним сле-

дует относить чувство долга при выполнении 

служебных задач, беспристрастность при при-

нятии решений, неподкупность, честность, 

взаимовыручка и другие качества, с помощью 

которых сотрудник органов внутренних дел не 

допустит совершение поступков, порочащих 

его честь и достоинство. 

Принято выделять следующие аспекты 

антикоррупционного поведения:  

1. Экономико-управленческий аспект. Эко-

номика и коррупция существуют перманент-

но. Вторая паразитирует, а первая создает 

предпосылки и условия для произвола бес-

честных лиц, наделенных властными полно-

мочиями. В частности, при заключении сделок 

с коррупционной составляющей замедляется 

экономическое развитие государства. 

2. Нормативно-правовой аспект. Успеш-

ное формирование антикоррупционного по-

ведения в обществе во многом зависит от 

состояния антикоррупционного законода-

тельства в государстве. Вступление в силу 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции» в 2008 г. положило начало фор-

мированию антикоррупционного законода-

тельства в Российской Федерации, которое 

постоянно совершенствуется, принимаются 

Национальные планы и Стратегии противо-

действия коррупции, принимаются поправки 

к федеральным законам. 

3. Морально-нравственный аспект. Влия-

ние морально-нравственных ориентиров по 

праву признается одним из действенных ин-

струментов по формированию антикоррупци-

онного поведения. В Конвенции «Против 

коррупции», которая была принята Организа-

цией Объединенных Наций, закреплено, что в 

целях борьбы с коррупцией каждое Государ-

ство-участник поощряет, среди прочего, не-

подкупность, честность и ответственность 

своих публичных должностных лиц. При воз-

никновении обстоятельств возникновения 

коррупционного поведения у лица срабатыва-

ет схема «ситуация-выбор-исполнение». Где 

ситуация это обстоятельства, способствую-

щие возникновению коррупционного поведе-

ния. Выбор – это принятие решения на основе 

требований нормативно-правовых актов, а 

также морально-нравственных ценностей. 

Исполнение - принятие мер к претворению в 

жизнь принятого решения. 

4. Социально-психологический аспект. В 

рамках данного аспекта проводится воспита-

тельная работа по формированию у общества 

«антикоррупционного личностного кон-

структа». Он показывает человеку позитив-

ные направления действий (противостояние 

коррупции) и негативные направления (уча-

стие в коррупционных деяниях). Предпола-

гается, что воспитание в людях негативного 

отношения к коррупции начинается с семьи 

и продолжается всю сознательную жизнь че-

ловека, хотя современное поколение по-

разному воспринимает распределение мате-

риальных благ в обществе. 

Таким образом, нельзя однозначно утвер-

ждать, что в случае активной пропаганды ан-

тикоррупционного поведения сотрудник ор-

ганов внутренних дел будет действовать 

только по его требованиям. Истинные нрав-
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ственность, добросовестность, честность, за-

конопослушность служителей закона никогда 

не ассоциировались с принуждением, страхом 

наказания или деньгами. Они появляются из 

системы внутренних ценностных ориентаций 

индивида, а именно, из мировоззрения, кото-

рое формируется в процессе социализации 

личности на протяжении всей жизни. 
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ON THE RELEVANCE OF THE PROBLEM OF FORMATION  
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The article analyzes strategic regulatory legal acts in the field of combating corruption. The importance of 
compliance with the anti-corruption standard of employees of internal affairs bodies is considered. The con-
cepts are defined and the signs of anti-corruption behavior are highlighted. The conditions for the formation 
of anti-corruption behavior among employees are revealed. Attention is paid to the educational process in 
the formation of anti-corruption behavior. 
Keywords: corruption, anti-corruption behavior, prevention, education, counteraction, anti-corruption standard. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ У ДЕВОЧЕК 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ШАТАЛОВА Любовь Ивановна 
старший преподаватель кафедры педагогики и физической культуры 
Старооскольский филиал ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 
г. Старый Оскол, Россия 

Целенаправленная многолетняя подготовка и воспитание спортсменов высокого класса – это слож-
нейший процесс, успех которого определяется целым рядом факторов. Одним из таких факторов 
является развитие гибкости и выявления более эффективных способов, средств, методов, при по-
мощи которых можно за минимальный промежуток времени достичь наивысшего результата. В 
связи с резким снижением за последние годы возраста начало занятий художественной гимнасти-
кой обучающиеся уже в 8-9 лет должны выполнять соревновательную программу по четырем – ше-
сти видам многоборья. В течение одного – двух лет становится необходимым обучать девочек 
упражнениям с разными предметами, отличающимися друг от друга многими характеристиками. 
Поэтому развитие гибкости приобретает важное значение и является одной из значимых задач 
учебно-тренировочного процесса. Иногда на фоне приоритетного развития гибкости проявляются 
снижение двигательной подготовленности обучающихся 
Ключевые слова: гибкость, развитие гибкости, художественная гимнастика. 

 соответствии с принципами системного 

подхода, разработанного академиком 

П.К. Анохиным, любая деятельность, в том 

числе и спортивная, представляет собой вза-

имодействие психического, нейродинамиче-

ского, энергетического и двигательного ком-

понентов, организуемые корой головного моз-

га и направленное на достижение полезного 

результата, т. е. цели. По мнению В.С. Фомина 

в соответствии с этим и функциональная 

подготовленность спортсмена характеризу-

ется слаженным взаимодействием тех же че-

тырех компонентов, обеспечивающих до-

стижение заданного (планируемого) спор-

тивного результата. 

В.С Фомин характеризуя отдельные компо-

В 
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ненты функциональной подготовленности, 

следует отметить, что психический и нейроди-

намический компоненты представляют собой 

компоненты управления (мышление и функци-

онирование мозга), а энергетический и двига-

тельный – компоненты исполнения. Кроме 

этого В.С. Фомин отмечает, что нейродинами-

ческий компонент функциональной подготов-

ленности в прикладных исследованиях, так же 

как и энергетический следует оценивать как 

неспецифический. Психический и особенно 

двигательный являются в определенной мере 

специфическими компонентами функциональ-

ной подготовленности спортсмена. 

Исследователи Н.А. Мианева и В.М. Че-

негин отмечают, что художественная гимна-

стика относится к сложно-координационным 

видам спорта, для двигательной деятельно-

сти в которых характерны чрезвычайно вы-

сокие требования к технике движений, к ка-

честву ловкости. В процессе тренировки 

формируется богатейший арсенал двига-

тельных навыков, отличающихся координа-

ционной точностью и сложностью. Другой 

отличительной особенностью этих видов 

спорта является развитие силовых возмож-

ностей во всех их важнейших проявлениях: 

динамическая, статическая и взрывная сила, 

силовая выносливость [3]. Относительно ве-

лика роль статических усилий. 

Еще одна особенность сложно-координа-

ционных видов спорта – относительно невы-

сокая энергоемкость тренировочной и сорев-

новательной работы. 

В.М. Ченегин в своих работах отмечает, 

что преобладающий источник энергообеспе-

чения физических упражнений в этих видах 

спорта – анаэробный гликолиз, в некоторых 

случаях – креатинфосфокиназный механизм. 

Сложно-координационные виды спорта 

предъявляют повышенные требования к 

опорно-двигательному аппарату: к амплиту-

де движений в суставах, к механической 

прочности костей и суставов, к амортизиру-

ющей функции сводов стопы и изгибов по-

звоночника [5]. Следует отметить, что 

наиболее важное для обучающихся свойство 

высшей нервной деятельности – это дина-

мичность, способность к замыканию вре-

менных связей, являющаяся одной из пред-

посылок обучаемости, успешности форми-

рования новых двигательных навыков и их 

закрепления. Еще одна важная предпосылка 

обучаемости двигательным действиям связана 

с совершенством процессов активного, внут-

реннего торможения в коре больших полуша-

рий. Отмечается, что овладение сложными 

тонко координированными двигательными 

действиями невозможно без высокой возбу-

димости сенсорных систем, их высших корко-

вых отделов (В.М. Ченегин и др.). Как и лю-

бой другой вид спорта, художественная гим-

настика имеет свои специфические особенно-

сти. Основным содержанием художественной 

гимнастики является искусство выразительно-

го движения (Т.С. Лисицкая; В.М. Михайлов). 

Это обеспечивается высокой техникой выпол-

нения движений, высоким темпом выполнения 

вращательных элементов и др. 

Достичь высокого уровня мастерства в 

выразительности двигательного навыка воз-

можно только на базе хорошей физической 

подготовки (Г.Я. Макарова, Л.И. Просоедо-

ва, Е.Б. Соловьева, З.Г. Тучкина). Специфика 

двигательной деятельности в художествен-

ной гимнастике обусловливает неодинако-

вые требования к развитию различных дви-

гательных качеств. В связи с этим, для опти-

мального построения учебно-тренировоч-

ного процесса в художественной гимнастике 

необходимо представлять ведущие факторы, 

обеспечивающие высокий и стабильный ре-

зультат для того, чтобы целенаправленно 

развивать их в тренировке [2].  

Изучению факторной структуры функцио-

нальной подготовленности гимнасток был по-

священ ряд исследований (Л.М. Буц, Ж.А. Бе- 

локопытова, Л.И. Лапина, И.А. Павлова,       

Е.Б. Соловьева, М.В. Тактак, Н.И. Царькова, 

Л.О. Яансон). Указывается, что наибольшее 

влияние на спортивное мастерство гимнасток 

оказывают такие факторы, как ловкость, гиб-

кость, точность мышечных ощущений, дина-

мическое рановесие, прыгучесть (С.Н. Станен-

ко, Э.Х. Мамедова, Н.Н. Ночевная, Л.И. Про-

соедова). Это кстати, характерно, не только для 

художественной гимнастики, но и для спор-

тивной гимнастики, акробатики и других 

сложно координационных видов спорта        

(Ю.И. Смирнов, Н.А. Минаева, Л.Я. Черешне-

ва И.В. Соколова, В.М. Ченегин и др.). 

Отмечается, что для достижения высокого 
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спортивного мастерства большое значение 

имеют также координационные способности, 

скорость реакции, статическое равновесие, 

скоростно-силовая подготовленность и далее 

в порядке убывающей значимости: общая 

выносливость, быстрота, взрывная сила, 

максимальная сила, балансирование, стати-

ческая сила (С.А. Кувшинникова, И.А. Пав-

лова, Э.Х. Мамедова, Н.Н. Ночевная). Кроме 

того, отмечается, что качество технической 

подготовки спортсменок, специализирую-

щихся в художественной гимнастике, опре-

деляется качеством физической и хореогра-

фической подготовок, отражающих различ-

ные критерии и уровни моторного контроля 

и их динамику во время выполнения упраж-

нения [3]. В связи с этим, способность овла-

дения новыми движениями в кратчайшие 

сроки представляется принципиально важ-

ным, а совершенство управления движения-

ми необходимым фактором высокого ма-

стерства (М.М. Иевлева). 

Эффективность учебно-тренировочных 

средств прямо связана с учетом и использо-

ванием в планировании закономерностей 

адаптационных процессов в ответ на сроч-

ные и долговременные воздействия, харак-

терные для современной спортивной трени-

ровки. Одной из главных задач научного 

управления спортивной тренировкой являет-

ся регулирование нагрузки (по характеру, 

объему и интенсивности) адекватно посто-

янно изменяющимся возможностям орга-

низма спортсмена (А.Н. Воробьев, Р.Е. Мо-

тылянская, Н.Г. Озолин).  

Одним из условий оптимальной организа-

ции тренировочного процесса является обес-

печение объективного контроля и эффектив-

ной коррекции тренировочного процесса на 

основе результатов этого контроля (Т.С. Ли-

сицкая, Т.В. Козеева). Успешное осуществ-

ление подготовки спортсменов во многом 

определяется своевременностью и объектив-

ностью средств контроля [2].  

Это в свою очередь обусловливает необ-

ходимость нахождения информативных и 

надежных показателей, характеризующих 

различные стороны деятельности спортсме-

нов, при помощи которых может быть осу-

ществлена оценка состояния (В.А. Булкин, 

О.М. Шелков). Важным звеном управления 

тренировочным процессом в спорте является 

система комплексного контроля, которая 

позволяет оценить эффективность избранной 

направленности тренировочной работы. 

Комплексный контроль включает педагоги-

ческий, медико-биологический и психологиче-

ский разделы (В.А. Булкин, М.Я. Набатникова; 

В.А. Пасичниченко, О.М. Шелков). В видах 

спорта со сложной координацией движения 

контрольные упражнения должны отражать 

уровень быстроты, скоростно-силовые каче-

ства, силу, общую выносливость и координа-

ционные способности (М.Я. Набатникова). 

Следует отметить, что для всех видов спорта в 

системе комплексного контроля общим явля-

ются оценка базовых качеств (скоростные воз-

можности, быстрота, сила, скоростно-силовые 

качества и выносливость) [5]. 

Успешное осуществление всестороннего 

физического воспитания обучающихся во 

многом зависит от умелого подбора средств 

и методов физической подготовки на протя-

жении ряда лет в годичном цикле. 

Полноценная физическая подготовка 

включает общую и специальную подготовку, 

между которыми существует тесная связь. 

Это разделение позволяет лучше построить 

педагогический процесс, используя различ-

ные средства и методы. 

Специальная физическая подготовка 

непосредственно направлена на развитие фи-

зических качеств, специфичных для данного 

вида спорта [3]. 

Средствами специальной физической под-

готовки являются: 1) соревновательные 

упражнения, т. е. целостные действия, кото-

рые выполняются с соблюдением всех тре-

бований, установленных для соревнований; 

2) специальные подготовительные упражне-

ния, непосредственно направленные на раз-

витие физических качеств. Это упражнения, 

направленные на развитие мышечных групп, 

несущих основную нагрузку при выполне-

нии целостного действия. 

Общая физическая подготовка направлена, 

прежде всего, на общее физическое развитие 

гимнастки, т. е. развитие физических качеств, 

которые хотя и не являются специфичными 

для данного вида спорта, но необходимы с 

точки зрения всестороннего повышения функ-

циональных возможностей организма. 
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Несмотря на различное конкретное про-

явления физических качеств, все они имеют 

общие закономерности развития, на основе 

которых проявляются в том или ином виде 

спорта [3]. 

Общая физическая подготовка направлена 

на общее гармоническое развитие всего ор-

ганизма, развитие всей его мускулатуры, 

укрепление органов и систем организма и 

повышение его функциональных возможно-

стей, улучшение способностей к координа-

ции движений, увеличение быстроты, силы, 

выносливости, ловкости, гибкости, исправ-

ление недостатков телосложении и осанки у 

юных спортсменок. 

Конкретный выбор средств зависит от 

склонностей занимающихся, существующих 

традиций спортивного коллектива и имею-

щихся возможностей. 

Для юных гимнасток средствами общей 

физической подготовки будут ходьба, бег, 

лазание, упражнения для воспитания чувства 

равновесия, общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов, упражнения с 

отягощениями. Значительное место в про-

грамме их занятий должно быть отведено 

подвижным и спортивным играм, различным 

видам легкой атлетики, плаванию и прыж-

кам в воду. 

Общая и специальная физическая подго-

товка должна быть представлена во всех ви-

дах годичного цикла – подготовительном, 

соревновательном (основном) и переходном, 

но соотношение и задачи меняются [3]. 
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PECULIARITIES OF GIRLS' FLEXIBILITY DEVELOPMENT  
IN RHYTHMIC GYMNASTICS AT THE INITIAL TRAINING STAGE 

SHATALOVA Lyubov Ivanovna 
Senior Teacher of the Department of Pedagogy and Physical Education 

Starooskolsky Branch of the Belgorod State National Research University 
Stary Oskol, Russia 

Targeted long-term training and education of high-class athletes is a complex process, the success of which 
is determined by a number of factors. One of these factors is the development of flexibility and the identifica-
tion of more effective ways, means, methods by which you can achieve the highest result in a minimum peri-
od of time. Due to a sharp decrease in the age of entry into rhythmic gymnastics in recent years, students at 
the age of 8-9 years must perform a competitive program of four to six types of all-round events. During one 
or two years it becomes necessary to teach girls exercises with different apparatuses which have many dif-
ferent characteristics. Therefore, the development of flexibility becomes important and is one of the most 
important tasks of the educational and training process. Sometimes the priority development of flexibility 
manifests itself in the decrease of motor ability of pupils. 
Keywords: flexibility, flexibility development, rhythmic gymnastics. 
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В данной статье исследованы проблемы, связанные с применением бытового газа, а также осве-
домленность населения города Саратова в оказании первой помощи при утечке бытового газа. 
Разобраны вопросы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с примене-
нием газа в быту. При высокой осведомленности респондентов о правилах поведения при утечке 
бытового газа были выявлены пробелы в их информированности об основных мероприятиях первой 
помощи пострадавшим при отравлении бытовым газом. 
Ключевые слова: утечка бытового газа, первая помощь, население, отравление бытовым газом.  
 

 
ктуальность. В настоящее время мы не 

можем представить нашу жизнь без со-

временных устройств, которые облегчают 

наш быт, в том числе работающие на при-

родном газе. Использование бытового газа 

настолько привычно, что представить мир 

без него невозможно – это и отопление, и 

приготовление пищи, и подогрев воды. При 

этом не стоит забывать, что несмотря на все 

положительные аспекты применения при-

родного газа, к нему необходимо относиться 

с осторожностью и внимательностью. К со-

жалению, связанные со взрывами, утечками 

бытового газа чрезвычайные ситуации стано-

вятся не редкостью. Они могут привести к 

трагическим последствиям, поэтому данная 

тема очень актуальна в современное время. 

Также немалую роль играет своевременное 

обнаружение источника утечки бытового га-

за, ликвидация ее и оказание первой помощи 

потерпевшим в случаи происшествия.  

По статистике за прошедшие пять лет Са-

ратовская область занимает лидирующее ме-

сто по происшествиям, связанных с эксплуа-

тацией газа. Так в 2017 г. произошло 9 чрез-

вычайных ситуаций, из них 6 привели к 

отравлению людей; в 2018 – 13, отравлений – 

8; в 2019 – 28, отравлений – 12. В нынешнем 

2022 г. за прошедшие месяцы выявлены око-

ло 15 чрезвычайных ситуаций, из них 8 – 

отравления бытовым газом. Бытовой газ – 

это газ без запаха, состоящий из метана (со-

ставляет в процентном соотношении от 70 до 

98%), незначительных примесей азота и уг-

лекислого газа. Чем чище природный газ, 

тем труднее определить его в помещении. 

Вследствие этого, для безопасности в него 

добавляют различные компоненты – одоран-

ты, придающие характерный запах. В быто-

вых условиях используется 2 вида газа: при-

родный и сжиженный. В первом случае топ-

ливо с момента добычи и до момента по-

ставки к пользователям не изменяет своих 

характеристик, а во втором случае газ транс-

портируют в специальных емкостях, переве-

денный в жидкое состояние. Метан гораздо 

легче воздуха, поэтому при утечке скаплива-

ется в помещениях под потолком. Сжижен-

А 
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ный газ наоборот остается внизу, так как тя-

желее воздуха. В момент утечки в помеще-

нии с недостаточным содержанием кислоро-

да происходит образование из углеродсо-

держащих веществ, входящих в состав быто-

вого газа, опасного соединения – угарного 

газа, который не имеет ни запаха, ни цвета. 

Отравление угарным газом (оксидом углеро-

да) происходит при нарушении естественной 

тяги при полном ее прекращении, при не-

полном закрытии газового крана, задувания 

огня водой или сквозняком [2; 4]. 

Способ поступления токсического газа в 

организм человека – ингаляционный. Если 

концентрация угарного газа в помещении 

достигает 0,1-0,2%, то в течение 30 минут 

происходит отравление человека и даже 

смерть. Предельно допустимой концентра-

цией угарного газа в воздухе принято счи-

тать 0,03 мг/л. Отравление возникает вслед-

ствие ингаляционного поступления угарного 

газа в организм человека. По характеру вли-

яния на организм угарный газ относится к 

веществам общетоксического действия. Ос-

новной механизм его токсического действия 

заключается в том, что он вступает во взаи-

модействие с кислородом в эритроцитах, 

происходит реакция с железом гемоглобина, 

в результате чего образуется карбоксигемо-

глобин. В итоге данные превращения делают 

невозможным транспорт кислорода в орга-

низме, что ведет к развитию транспортной 

гипоксии. Образование карбоксигемоглоби-

на начинается в легочных капиллярах. Ско-

рость реакции прямо пропорциональна вели-

чине концентрации угарного газа во вдыхае-

мом воздухе. Гемоглобин обладает одинако-

вой способностью связывать и кислород, и 

угарный газ. При этом сродство гемоглобина 

к угарному газу в 250-300 раз больше, чем к 

кислороду. Путем замещения угарный газ 

затрудняет диссоциацию оксигемоглобина в 

тканях, что приводит к усилению гипоксии, 

повреждению скелетных мышц и ухудше-

нию функции миокарда. Наиболее чувстви-

тельны к гипоксии нервная и эмбриональные 

ткани. В них возникают геморрагический 

некроз в ядрах основания мозга и пластинча-

тый некроз в сером веществе коры головного 

мозга, демиелинизация белого вещества. 

Монооксид углерода активирует свободно-

радикальное окисление липидов нервных 

клеток, обладает прямым повреждающим 

действием на клеточные мембраны и мито-

хондрии, нарушает обмен катехоламинов и 

аминокислот, извращает все виды обмена 

веществ, стимулирует апоптоз, индуцирует 

расслабление гладких мышц сосудов и их 

вазодилатацию. На фоне высокой интокси-

кации компенсаторно увеличивается количе-

ство эритроцитов, однако данное явление 

временное. Со стороны белой крови наблю-

дается нейтрофильный лейкоцитоз. Клетки 

костного мозга претерпевают дегенератив-

ные изменения. Отсроченные последствия 

при отравлении монооксидом углерода про-

являются в виде неврологических наруше-

ний – изменения кровоснабжения головного 

мозга, активируются аутоиммунные наруше-

ния. Таким образом, окись углерода снижает 

концентрацию доступного кислорода, вызы-

вает депрессию аэробного метаболизма во 

всех органах с преимущественным повре-

ждением наиболее чувствительных к гипо-

ксии тканей: ЦНС, миокарда [4]. 

Симптомы отравления угарным газом от-

личаются в зависимости от степени отравле-

ния. При легкой степени пострадавшего бес-

покоит сильная головная боль, головокруже-

ние, шум в ушах, ощущением «пульсации 

височных артерий», покраснение кожи, тош-

нота, иногда рвота. При отравлении средней 

степени сознание затемняется, возникает вы-

раженная мышечная слабость, отмечается 

шаткая походка. При тяжелой же степени – 

интенсивная головная боль, с характерной ло-

кализацией (лоб, виски), иногда опоясываю-

щего характера, головокружение, возможны 

нарушения зрения (появление «тумана»), 

одышка, сердцебиение, нарастает недомога-

ние. Отравленные испытывают страх, общее 

беспокойство. Смерть наступает вследствие 

остановки дыхания и сердечной недостаточ-

ности. Если же концентрация была в предель-

но допустимых значениях, то симптомы про-

являются в виде увеличения числа сердечно-

сосудистых заболеваний, заболеваний со сто-

роны нервной системы, нарушение работы 

эндокринных желез, патологических наруше-

ниях состояния системы кроветворения [2]. 
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Для того, чтобы избежать всех негатив-

ных последствий влияния продуктов горения 

углеродсодержащих веществ на организм 

человека, необходимо знать мероприятия, 

которые необходимо предпринять в случае 

обнаружения утечки, а также навыки оказа-

ния первой помощи пострадавшим. При обна-

ружении утечки газа необходимо: при входе в 

загазованное помещение защитить верхние 

дыхательные пути подручными средствами 

или средствами индивидуальной защиты; за-

крыть кран газопровода, проветрить помеще-

ние; отключить электричество; провести эва-

куацию граждан, находящихся по близости, в 

безопасное место; вызвать аварийную газовую 

службу. Действия, которые запрещено делать 

при утечке бытового газа: зажигать в загазо-

ванном помещении огонь или электрический 

свет; пытаться чинить газопроводные трубы. В 

связи с тем, что угарный газ обратимо связы-

вается с гемоглобином, вдыхание чистого кис-

лорода способствует ускорению распада обра-

зовавшегося карбоксигемоглобина и усилен-

ному выведению яда из организма отравлен-

ного. Исходя из этого, первая помощь потер-

певшим при утечке газа: необходимо вывести 

или вынести пострадавшего на свежий воздух, 

обеспечить доступ кислорода, расстегнув его 

одежду; дать ему обильное питье; если по-

страдавший находится без сознания, уложить 

его на ровную поверхность, немного припод-

нять ноги выше головы, растереть грудную 

клетку и конечности для улучшения кровооб-

ращения; при рвоте предотвратить западение 

языка и скапливание рвотных масс, повернув 

голову пострадавшего набок; при появлении 

признаков клинической смерти (отсутствие 

дыхания, реакции на свет и пульсации на арте-

риях) проводить сердечно-легочную реанима-

цию, включающую в себя искусственное ды-

хание и непрямой массаж сердца, до приезда 

бригады медиков [3]. 

Целью данного исследования было оце-

нить уровень информированности людей в 

оказании первой помощи при утечке бытово-

го газа среди населения Саратова 

Материалы и методы исследования. 
Использован анкетный метод. В опросе при-

няли участие 310 респондентов в возрасте от 

18 лет и старше. Выборка случайная. Все ре-

спонденты жители города Саратова. Стати-

стическая обработка данных проведена с по-

мощью Microsoft Office Excel 2007.  

Результаты исследования.  
В опросе приняли участие 310 респонден-

тов, из них 58% опрошенных составили 

женщины (180 человек) и 42% – мужчины 

(130 человек) как показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение опрошенных по полу 

 

Основная возрастная группа опрошенных 

от 18 до 55 лет и составляет около 86% как 

показано на рисунке 2. 

 

Мужской; 

42% 

Женский; 

58% 

ВАШ ПОЛ 
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Рисунок 2. Распределение опрошенных по возрасту 

 
На вопрос об отношении к природному 

газу как к топливу большинство респонден-

тов (63%) положительно относятся к исполь-

зованию природного газа, что показано на 

рисунке 3, аргументируя тем, что природный 

газ – дешевое, доступное топливо, более без-

опасное и экологически чистое. 

 

 
 

Рисунок 3. Отношение опрошенных к использованию природного газа 

 

Кроме того, около 88% опрошенных ис-

пользуют природный газ в быту как показано 

на рисунке 4, в основном на кухне для приго-

товления пищи или для отопления помещений. 

 
 

Рисунок 4. Использование природного газа населением г. Саратова в быту 

 

18 - 30; 45% 

31 - 55; 41,70% 

56 - 61 и 

старше; 13,30% 

ВАШ ВОЗРАСТ 

Положительно; 

63% Отрицательно; 

1,70% 

Нейтрально; 

35% 

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ  

К ПРИРОДНОМУ ГАЗУ КАК К ТОПЛИВУ? 

Да; 88,30% 

Нет; 11,70% 

ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ГАЗОМ В БЫТУ? 
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Для приготовления пищи большинство 

респондентов отдают предпочтение исполь-

зованию газового оборудования (газовых 

плит) как показано на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5. Использование плит различного типа  

для приготовления пищи жителями Саратова 

На вопрос, сталкивались ли опрошенные с 

утечкой газа в быту, больше половины (58%) 

ответило положительно, что отражается на 

рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6. Процентное соотношение населения г. Саратова по вопросу газовой утечки 

При оценке информированности респон-

дентов о правилах поведения при утечке бы-

тового газа выявлено, что преобладающее 

число опрошенных осведомлены в данной 

области как отображено на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7. Осведомленность респондентов о правилах поведения при утечке газа 

Газовой; 

83,30% 

Электрической

; 15% 

Газ+электричес

тво; 1,70% 

КАКОЙ ПЛИТОЙ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ДОМА? 

Да; 58,30% 

Нет; 41,70% 

СТАЛКИВАЛИСЬ ВЫ С УТЕЧКОЙ ГАЗА В БЫТУ? 

Да; 76,70% 

Нет; 6,60% 

Затрудняюсь 

ответить; 

16,70% 

ОЗНАКОМЛЕНЫ ЛИ ВЫ С ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ  

ПРИ УТЕЧКЕ БЫТОВОГО ГАЗА? 
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При проведении анкетирования опрошен-

ных попросили ответить на вопрос, – знают 

ли они номер газовой службы, и по возмож-

ности написать его. В результате данного 

исследования было выявлено, что у 28% ре-

спондентов данная задача вызвала затрудне-

ния как показано на рисунке 8. 

 

 
 

Рисунок 8. Осведомленность респондентов о номерах газовой службы 

 

Довольно разрозненные ответы были по-

лучены при изучении информированности 

участвующих в опросе о правилах оказания 

первой помощи пострадавшим при отрав-

лении бытовым газом, что отображено на 

рисунке 9. 

 

 
 

Рисунок 9. Осведомленность респондентов о правилах оказания первой помощи  

пострадавшему при отравлении бытовым газом 

 
Респондентам, ответившим положитель-

но на этот вопрос было предложено пере-

числить основные меры оказания первой 

помощи пострадавшему при отравлении 

бытовым газом. Ответы представлены на 

рисунке 10. 

Да; 71,70% 

Нет; 28,30% 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ? 

Да; 55% 

Нет; 13,30% 

Затрудняюсь 

ответить; 31,70% 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БЫТОВЫМ ГАЗОМ? 
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Рисунок 10. Ответы респондентов о правилах первой помощи  

при отравлении бытовым газом 

 

Также был проанализирован блок вопро-

сов о знании респондентами последствий 

отравления бытовым газом, ответы пред-

ставлены на рисунке 11. 

 
 

Рисунок 11. Ответы респондентов о возможных последствиях отравления бытовым газом 
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Интоксикация организма 
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Исходя из приведенного анализа ответов 

можно заключить, что информированность 

людей в оказании первой помощи при утеч-

ки бытового газа среди населения Саратова 

нуждается в основательной коррекции. При 

достаточно высокой осведомленности ре-

спондентов о правилах поведения при утечке 

бытового газа были выявлены пробелы в их 

информированности об основных мероприя-

тиях первой помощи пострадавшим при 

отравлении бытовым газом. 

Совместно со службами коммунального хо-

зяйства и газовыми службами, а также с орга-

низациями здравоохранения необходимо со-

гласовать проведение профилактическая дея-

тельности среди населения и решить важные 

вопросы, касающиеся обучения населения 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

отравлении бытовым газом. Возможно прове-

дение тематических занятий в старших клас-

сах образовательных учреждений, размещение 

памяток на информационных стендах ресурсо-

снабжающих организаций, по согласованию – 

в общественном транспорте, и т. п. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК РЕСУРС ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Цель исследования состояла в выявлении роли психологического капитала в обеспечении безопасно-
сти личности. На основе анализа специальной литературы было установлено, что психологический 
капитал: 1) связан с безопасным поведением; 2) дает возможность человеку адекватно отражать 
ситуацию и соответствующим образом реагировать на нее; 3) положительно связан с психологиче-
ским благополучием; 4) препятствует эмоциональному выгоранию, обеспечивает высокий уровень 
жизнестойкости. Полученные результаты могут быть использованы в определении проблемного 
поля изучения феномена психологического капитала в контексте безопасности, а также в процессе 
работы по обеспечению безопасности человека в различных сферах жизнедеятельности.  
Ключевые слова: опасность, безопасность, психологический капитал, самоэффективность, надежда, 
оптимизм, устойчивость. 

настоящее время в современной пси-

хологии все большее распространение

получает ресурсный подход [2], в том числе 

и в сфере психологии обеспечения безопас-

ности [1]. Под ресурсами понимаются лю-

бые средства, которые необходимы человеку 

для достижения поставленных целей и ре-

шения текущих задач. Наиболее распростра-

ненным понятием для обозначения ресурсов 

различного рода используется понятие «капи-

тал». Выделяют экономический капитал, чело-

веческий капитал, социальный капитал, пси-

хологический капитал. В некоторых исследо-

ваниях анализируются их переходные формы, 

например, социально-психологический капи-

тал [3]. В контексте заявленной проблемы нас 

интересует такое понятие как психологиче-

ский капитал. Оно было введено в научный 

обиход F. Luthans, K. Yousse, B. Avolio. Авто-

ры определили его как  «позитивное психо-

логическое состояние развития индивида, 

которое характеризуется: (1) уверенностью 

(самоэффективностью), позволяющей брать 

на себя и прилагать необходимые усилия для 

успешного решения сложных задач; (2) по-

зитивным отношением (оптимизмом) к успе-

ху сейчас и в будущем; (3) настойчивостью в 

достижении целей и, при необходимости, 

перенаправлением путей их достижения 

(надежда); (4) при столкновении с пробле-

мами и невзгодами поддерживать усилия на 

определенном уровне (устойчивость) для до-

стижения успеха» [10, p. 3]. 

Имеется обширная библиография, где 

раскрываются различные стороны взаимо-

связи психологического капитала с результа-

тивностью деятельности, вовлеченностью в 

работу, межличностными отношениями и 

мн. др. С обзорами этих исследований мож-

но ознакомиться в работах A. Newman с со-

авторами [12], N. Nolzen [13], S. Margheritti с 

соавторами [11] и др. В настоящей статье мы 

остановимся только на одном аспекте про-

блемы исследования психологического ка-

питала, а именно на проблеме определения 

роли психологического капитала в обеспече-

нии безопасности личности.  

Обзор начнем со статьи C. He с коллекти-

вом соавторов [8], которые изучали взаимо-

связь психологического капитала с поведе-

В 
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нием в области безопасности, включающего 

в себя соблюдение требований безопасности 

(соблюдение техники безопасности) и уча-

стие в деятельности по обеспечению без-

опасности. В результате было установлено, 

что различные компоненты психологическо-

го капитала по-разному связаны с соблюде-

нием требований безопасности и участием в 

безопасности. Самоэффективность оказалась 

положительно связана как с соблюдением 

требований безопасности, так и участием в 

обеспечении безопасности, устойчивость - с 

обеспечением безопасности, надежда – не 

обнаружила значимых связей, а оптимизм 

отрицательно коррелировал с участием в 

обеспечении безопасности.  

Все это свидетельствует о неоднозначной 

взаимосвязи различных составляющих пси-

хологического капитала с поведением в об-

ласти безопасности. В частности, в исследо-

вании D.Wang, X. Wang и N. Xia [19], было 

выявлено, что высокий стресс, связанный с 

опасностью, может ухудшить поведение в 

области безопасности с точки зрения участия 

в обеспечении безопасности, но не соблюде-

ния требований безопасности. Как показали 

авторы, положительное влияние психологи-

ческого капитала на соблюдение требований 

безопасности было сильнее, чем на обеспе-

чение безопасности. Коллектив авторов во 

главе с K. Qin [14] изучал роль вовлеченности 

в работу в связи между психологическим ка-

питалом и безопасным гражданским поведе-

нием у шахтеров (гражданское поведение – 

это взаимная помощь и поддержка в ситуа-

циях опасности). В результате было установ-

лено, что психологический капитал, вовле-

ченность в работу и гражданское поведение 

в области безопасности значительно корре-

лируют друг с другом. Кроме того, было до-

казано, что вовлеченность в работу опосре-

довала взаимосвязь между психологическим 

капиталом и гражданским поведением в об-

ласти безопасности. 

Существует ряд работ, в которых уста-

новляется прямая связь между психологиче-

ским капиталом и безопасностью. Например, 

Y.U.E. Junlin с соавторами [9] доказали, что 

психологический капитал машинистов же-

лезнодорожных локомотивов может в значи-

тельной степени предсказать показатели без-

опасности. K. Bergheim с коллегами [5] изу-

чали взаимосвязь между психологическим 

капиталом, удовлетворенностью работой и 

восприятием безопасности в морской отрас-

ли. В результате было показано, что психо-

логический капитал имеет косвенную (опо-

средующую) связь с восприятием климата 

безопасности через удовлетворенность рабо-

той. Исследования также свидетельствуют, 

что люди различных профессий с высоким 

психологическим капиталом способны адек-

ватно отражать ситуацию, которая может быть 

связана с опасностью. Так в статье K.B. Valder-

snes с коллегами [17] было установлено, что 

моряки с высоким уровнем психологическо-

го капитала будут внимательны, когда уро-

вень угрозы серьезен, но не будут беспоко-

иться, когда подвергаются повседневному 

напряжению и неприятностям, связанным с 

их рабочей ситуацией. 

Имеется также немало работ, в которых 

изучается связь психологического благополу-

чия как предиктора безопасности с психологи-

ческим капиталом. Сошлемся только на неко-

торые из них. J.B. Avey с коллективом соавто-

ров [4] установили прямую связь психологи-

ческого благополучия с психологическим ка-

питалом. В то же время P. Tripathi [16] дока-

зал, что эта связь носит более дифференци-

рованный характер. Было выявлено, что 

только самоэффективность и жизнестой-

кость оказались наиболее значимыми пре-

дикторами благополучия сотрудников. 

Значительное число исследований посвя-

щено изучению роли психологического ка-

питала в эмоциональном выгорании людей. 

В целом ряде специальных работ доказыва-

ется, что высокий уровень психологического 

капитала препятствует процессам эмоцио-

нального выгорания людей различных про-

фессий и социальных групп, тем самым со-

здавая условия для безопасного функциони-

рования личности. В частности, M. Rad с со-

авторами [15], изучавшими психологический 

капитал и академическое выгорание у сту-

дентов клинических специальностей в 

Иране, выявили обратную зависимость меж-

ду выгоранием и психологическим капита-

лом, то есть, чем выше уровень психологи-
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ческого капитала, тем в меньшей степени 

студенты подвержены академическому вы-

горанию. Y. Wang с коллегами [20] исследо-

вали взаимосвязь между конфликтом между 

работой и семьей, и выгоранием среди ки-

тайских медсестер-женщин, а также – по-

средническую роль психологического капи-

тала в этой взаимосвязи. В результате было 

установлено, что конфликт между работой и 

семьей способствовал эмоциональному вы-

горанию. Психологический капитал был по-

ложительным ресурсом для борьбы с выго-

ранием медсестер. Согласно M.D.M Ferradás 

с коллективом соавторов [7], учителя с про-

филем низкого психологического капитала 

демонстрировали значительно более высо-

кий уровень эмоционального выгорания, чем 

учителя с высоким уровнем психологическо-

го капитала, то есть с более высокими пока-

зателями самоэффективности, надежды, оп-

тимизма и жизнестойкости. 

И еще одна проблема активно обсуждается 

в литературе по психологическому капиталу и 

безопасности поведения, это роль руководите-

ля в обеспечении безопасности. В частности,   

J. Eid с коллегами [6] доказали, что подлинное 

лидерство напрямую влияет на результаты 

безопасности, способствуя позитивному вос-

приятию климата безопасности, а психологи-

ческий капитал опосредует взаимосвязь между 

подлинным лидерством, климатом безопасно-

сти и результатами безопасности в организа-

ции. X. Ye, S. Ren, X. Li, Z. Wang [22] выяви-

ли, что приверженность руководства соблю-

дению требований безопасности положитель-

но коррелирует с деятельностью по обеспече-

нию безопасности, что обусловлено высоким 

уровнем их психологического капитала. В 

работе Y.Wang, Y. Chen, Y. Zhu [21] анализи-

руется влияние психологического капитала 

лидера на инновационное поведение сотруд-

ников, роль психологической безопасности и 

силы потребности в росте в этом процессе. 

Результаты показали, что психологический 

капитал лидера оказывает значительное и 

положительное влияние на инновационное 

поведение сотрудников, психологическая 

безопасность имеет частично опосредующий 

эффект, а потребность в росте положительно 

модерирует связь между психологической 

безопасностью и инновационным поведени-

ем. G. Weiming, C. Qingren и X. Zhengquan [18] 

изучали влияние этического лидерства на по-

казатели безопасности сотрудников. Были 

сделаны выводы о том, что этическое лидер-

ство и климат безопасности в значительной 

степени положительно связаны с психологи-

ческим капиталом сотрудников и показателя-

ми безопасности на рабочем месте. 

Подводя итоги краткому обзору литерату-

ры по проблеме взаимосвязи психологиче-

ского капитала и различных аспектов без-

опасности личности, можно сделать следу-

ющие выводы. 

1. Психологический капитал связан с без-

опасным поведением, в частности, с соблю-

дением требований безопасности (техники 

безопасности) и участием в деятельности по 

обеспечении безопасности, помогает проти-

востоять стрессам, стимулирует гражданское 

поведение в области безопасности, то есть 

помощь и поддержку друг другу в ситуаци-

ях, несущих угрозу. 

2. Высокий уровень психологического ка-

питала дает возможность личности адекват-

но отражать ситуацию и, соответственно, 

реагировать на опасности, не преувеличивая 

и не преуменьшая их значение. 

3. Психологический капитал положительно 

коррелирует с психологическим благополучи-

ем человека, которое, в свою очередь, является 

индикатором отсутствия опасностей. 

4. Установлено, что психологический ка-

питал препятствует эмоциональному выго-

ранию, обеспечивает высокий уровень жиз-

нестойкости, то есть является реальным ре-

сурсом обеспечения безопасности. 

5. Выявлена роль лидера в обеспечении 

безопасности. Высокий уровень психологи-

ческого капитала лидера определяет его ве-

дущую роль как в соблюдении требований 

безопасности, так и в участии в деятельности 

по обеспечению безопасности. 

Проведенный обзор высветил и некоторые 

новые проблемы, которые нуждаются в своем 

разрешении. Во-первых, необходимо исследо-

вать, как психологический капитал связан с 

феноменом чувствительности к угрозам, выбо-

ром адекватных или неадекватных способов 

реагирования в ситуациях опасности. Во-
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вторых, с какими другими личностными каче-

ствами связан психологический капитал, и как 

они совместно влияют на безопасное поведе-

ние человека, в частности, с саморегуляцией и 

жизнестойкостью, проявляющейся в вовлечен-

ности, контроле ситуации и склонности к рис-

ку. Разрешение этих проблем составляет пер-

спективу дальнейшего исследования.  

Полученные результаты могут быть ис-

пользованы в как в исследовательских, так и 

в практических целях, в частности, в выяв-

лении проблемного поля изучения феномена 

психологического капитала в контексте без-

опасности, а также в процессе работы по 

обеспечению безопасности человека в раз-

личных сферах жизнедеятельности. 
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В статье рассматривается развитие национальной политики в советском государстве с начала 
прихода большевиков к власти. Проводится политологический экскурс в историю национальной по-
литики, проводимой большевиками в период революции и построение ими советского государства, 
носившего интернациональный характер, отрицавшее национальные интересы, поставившее вопрос 
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ведение. Сегодня, в XXI в., можно 

наблюдать по всему миру всплеск нацио-

налистических настроений. На каждом конти-

ненте в том или ином виде происходит «рас-

цвет нации». Например, на Востоке Европы 

национализм приобретает, скорее, радикаль-

ный окрас, нежели, чем здоровый. Восток Ев-

ропы – это бывшие социалистические респуб-

лики, входящие в состав СССР. Наглядным 

примером является Украина. Показательным 

подтверждением может служить видео Мино-

бороны России о выходе вооруженных сил 

Украины с «Азовстали» [2]. Национальные 

трения присутствуют сегодня и в Польше [7]. 

К сожалению, все эти случаи, происходящие в 

Европе, портят облик гражданского национа-

лизма, не подразумевающего под собой ника-

кой сегрегации. Отсюда исходит закономер-

ный вопрос: чем вызваны такие вспышки гне-

ва в этническом вопросе?  

Цель исследования заключается в рассмот-

рении проводимой Советским государством 

политики по делам наций. Методология ис-

следования строится на институциональном 

подходе, а также на таких общенаучных мето-

дах, как анализ и синтез, аналогия и моделиро-

вание, с помощью которых проводятся парал-

лели между национальной политикой совет-

ской власти и современной национальной по-

литикой. Для начала необходимо понять, что 

такое национализм и каким он бывает. Нацио-

нализм – это «рассвет нации», где ценностным 

ориентиром является общность, объединенная 

рядом идей, выстраивающих их ценностные 

ориентиры: самоопределение, существование 

и развитие сообщества (нации) [3]. Отсюда и 

выстраиваются рамки порядка внутри обще-

ства. Всего можно выделить три основных ве-

хи развития: этнос – природная, кровная общ-

ность людей; нация – общественно-политичес-

кая общность людей, «гражданская» нация как 

субъект и объект определенной социально-

экономической структуры (конструкции), 

сложившейся в истории, в том числе и под 

воздействием этнического фактора [1, с. 95]; 

народ – высшая духовно-онтологическая общ-

ность людей, носитель вероисповедания, язы-

ка, государственной идеи и национальной 

культуры, осуществляемой в метаистории 

(«большом времени») [13].  

Прямым противовесом здорового национа-

лизма является нацизм, который возникает, как 

В 
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массовое явление, еще в период Второй миро-

вой войны. Сегодня можно спокойно провести 

аналогию между Германским и Украинским 

современным нацизмом. Например, идейное 

родство заключатся в видении национальной 

политики. «В основе украинского историческо-

го мифа, который с 1991 г. усиленно пропа-

гандируется в СМИ, школах и вузах, миф о 

том, что в отличие от украинцев как евро-

пейцев и древнейших из славян россияне, 

якобы, – это азиаты, наделенные «рабской 

психологией… на уровне массового созна-

ния он обретает агрессивно-оскорбительный 

характер, направленный на дискредитацию и 

отторжение всего российского…» [11]. Тому 

есть подтверждение и заявление бывшего 

премьер-министра Украины А.П. Яценюка о 

том, что жители Донбасса и Луганска – 

«недочеловеки» [6]. 

Последнее, что можно выделить – это ис-

кусственный национализм, который синте-

зируется путем поддержки извне и выделе-

нием идеологии. Очередным примером слу-

жит Украина, которую использует США в 

своих интересах против России [19]. 

Эти понятия обозначают сущность и эво-

люцию национализма. Радикальные нацио-

налисты путают одно с другим. Разобрав-

шись с базовой терминологией, следует пе-

рейти к проблеме развития националистиче-

ской мысли в советском государстве с нача-

ла прихода большевиков к власти.  

Политологический экскурс в историю 

национальной политики в ранний период 

советской власти. Несмотря на то, что в пе-

риод революции большевики, а в послед-

ствии ими построенное советское государ-

ство носило интернациональный характер, 

отрицавшее национальные интересы, на тер-

ритории России встал вопрос о самоиденти-

фикации многих этносов.  

Российская империя осуществляла «слия-

ние разнородного людского массива в единую 

державу, центрированную как монархию, им-

перию» [12]. Политика русификации была 

особым методом для огосударствления менее 

развитых этнических сообществ. Война и ре-

волюции 1917 г. породили череду националь-

ных движений на окраинах империи.  

Всего обсуждалось большевиками два 

подхода по решению проблем, связанных с 

национализмом:  

1. «Ортодоксальный марксистский под-

ход» основывался на том, что национализм – 

это ложное сознание, изобретенное буржуаз-

ными лидерами для разъединения мирового 

рабочего класса. Единственная верная клас-

совая идентичность не подразумевает ника-

кого национального самоопределения [23]. 

Ленин называл национализм «буржуазным 

обманом», но признавал, что, подобно ежу, 

он был добрым. Национализм срабатывал, 

потому что представлял законные социаль-

ные обиды в национальной форме [5, с. 90]. 

2. «Принцип наибольшей опасности» пред-

полагал, что национализм – это объективная 

реальность, и его нельзя игнорировать. Отри-

цание значимости местных культур будет вос-

приниматься местным населением как про-

должение великодержавного русского нацио-

нализма. Поэтому большевики должны под-

держать национализм меньшинств против ве-

ликодержавного русского национализма [23].  

Таким образом, марксизм подразумевает 

под собой прежде всего сотрудничество тру-

дящихся масс: «Действительным результатом 

их борьбы является не непосредственный 

успех, а все шире распространяющееся объ-

единение рабочих... Лишь эта связь и требует-

ся для того, чтобы централизовать многие 

местные очаги борьбы, носящей повсюду оди-

наковый характер, и слить их в одну нацио-

нальную, классовую борьбу» [15, с. 42]. Пар-

тии большевиков было необходимо разре-

шить противоречия, поэтому и выбран был 

второй путь развития. «Предоставляя формы 

статуса нации, Советское государство могло 

расколоть надклассовый национальный со-

юз, необходимый для государственности… 

призыв господствующего класса к национа-

лизму можно было обезвредить, предоставив 

формы статуса нации» [5, с. 91]. 

В.И. Лениным и его партией была выра-

ботана своя особая форма, противостоящая 

империалистическому лагерю, который ра-

товал за защиту национальных интересов в 

Первой мировой войне, освобождения угне-

тенных народностей через социальную рево-

люцию и диктатуру пролетариата [18, с. 88]. 

Для разграничения проблемных вопросов 
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по делаем внутренних границ и наций был 

создан Народный Комиссариат по Делам 

Национальностей (Наркомнац) во главе с 

И.В. Джугашвили-Сталиным [17, с. 3]. Пре-

образования, касающиеся территориальных 

границ, проводились с учетом экономиче-

ских, политических факторов, но не этниче-

ских данных. Например, титульной нации в 

Башкирской АССР было чуть меньше поло-

вины, границы изменялись не единожды в 

ходе и после гражданской войны [12]. 

Следующее на что стоит обратить внима-

ние – это Декларация прав народов России, 

подразумевающая под собой: «Равенство и 

суверенность народов России»; право наро-

дов России на свободное самоопределение, 

вплоть до отделения и образования самосто-

ятельного государства [8, с. 41].  

Во многом большевики смогли создать пре-

тензию на удержании в составе РСФСР быв-

ших территорий Российской империи. Была 

выработана официальная формула в виде соци-

альной революции для освобождения угнетен-

ных масс народа, как было упомянуто раннее. 

Например, поход в 1919-1921 гг. в Польшу.  

Заложением основ строительства нацио-

нального государства было ознаменовано 

принятием Конституции Российской Социа-

листической Федеративной Советской Рес-

публики V Съездом Советов на заседании 10 

июля 1918 г: «Российская Советская Респуб-

лика учреждается на основе свободного сою-

за свободных наций как федерация Совет-

ских национальных республик» [14, с. 241].  

Строительство национального государства 

строилась на трех основных принципах [23]:  

1. «Коренизация. Все национальности мог-

ли получить определенную долю культурной 

автономии; представителям титульных нацио-

нальностей были даны политически мотиви-

рованные привилегии. Кроме того, «отста-

лым» народам выделялись средства на разви-

тие этнических институтов». В 20-е гг. «коре-

низация» была известна под названием 

«национализация».  

2. «Ускоренное государственное нацио-

нальное строительство. Советская власть со-

здала новые этнические идентичности и 

приписала их населению; кроме того, для 

этих групп были сформированы этнические 

территориальные образования и проведены 

новые границы. Особое место занимало про-

движение родного языка и культуры». Еще в 

начале 1910-х гг. Ленин заявлял, что после 

победы революции не должно существовать 

государственного языка, все языки страны яв-

ляются между собой равноправными, ни один 

из них не должен обладать привилегирован-

ным положением [18, с. 93]. «…Максимум 

развития национальной культуры необходим 

для того, чтобы она совершенно изжила себя, 

тем самым создав основу для интернациональ-

ной социалистической культуры» [5, с. 92]. 

3. «Латинизация алфавитов. Важным эле-

ментом национальной политики являлась 

институциональная поддержка советского 

правительства в создании письменности для 

всех народов на территории СССР, даже са-

мых малых. Это совпало с многочисленными 

предложениями с мест как от лингвистов, так 

и от интеллектуалов (в основном представите-

лей тюркских этнических групп) перейти на 

латиницу. Основными причинами были: 

стремление в очередной раз показать не руси-

фикаторскую природу советской националь-

ной политики; желание отдалить советские 

тюркские народы от арабского влияния. 

Ленин считал, что национализм разжигал-

ся историческим недоверием, которое можно 

было искоренить политикой самоопределе-

ния. «Класс, утверждал Ленин, стал бы по-

литически господствующей социальной 

идентичностью, только если бы к ней отно-

сились с должным уважением» [5, с. 90].  

Но, помимо «национализации» окраин, 

советская власть стремилась подсечь голову 

«великого русского шовинизма» [20, с. 607]. 

Во время XII съезда партии 1923 г. Зиновьев 

выступил с речью о критике теории нейтра-

литета: Мы должны прежде всего отвергнуть 

«теорию» нейтрализма... Не можем мы сто-

ять на точке зрения нейтральности, на точке 

зрения того, что вот, пускай там, на Украине 

или еще где, борются две культуры… мы 

должны сделать так, чтобы азербайджанский 

крестьянин видел, что если у него рождается 

школа на его родном языке, то это благодаря 

коммунистам…» [20, с. 604]. 

Политика борьбы с «великим русскими 

шовинизмом» под собой подразумевала, что 



2023 ОБЩЕСТВО, № 1(28) 

76 

русские должны стать жертвой в националь-

ном вопросе: «территория русского боль-

шинства предназначалась для нерусских 

республик; русским пришлось принять ам-

бициозные программы положительной дея-

тельности для нерусских…» [5, с. 102].  

Зиновьев говорил о том, что несмотря на 

скудный бюджет, должна быть оказана мате-

риальная помощь крестьянам окраин. Пре-

небречь развитием центральных регионов: 

«Должно быть в пределах того, чем мы рас-

полагаем, выполнено. Мы должны при со-

ставлении нашего бюджета думать не только 

об электрификации под Петроградом, но и 

об электрификации, как мы и подумали об 

этом, в Грузии, и подумать о посильной по-

мощи, которую наша республика может ока-

зать окраинам…» [20, с. 605].  

Практическим примером политики коре-

низации и борьбы с «великорусским шови-

низмом» является УССР, в которой с уста-

новлением советской власти протекали два 

антагонистических процесса: попытки дена-

ционализировать социалистическое строи-

тельство; придать национальный характер 

процессам государственного строительства 

[24, с. 76]. Именно после февраля 1917 г. 

начинается подъем национального самосо-

знания на территории Украины, так и в обла-

стях РСФСР [10, с. 86]. 

Украинские регионы обладали высоким 

уровнем конфликтогенности, поэтому руко-

водство страны сумело использовать стрем-

ление этносов УССР к созданию националь-

ных административно-территориальных еди-

ниц [24, с. 77].  

Следствием стала организация в 1924-

1928 гг. пяти немецких, двух болгарских и 

польских АТЕ. В 1927 г. был сделан запрос 

на оформление русских АТЕ. «Претензии 

Кремля к украинскому правительству све-

лись к обвинениям в ущемлении прав рус-

ского населения, искусственном ограниче-

нии сферы употребления русского языка. К 

этому времени русско-украинские отноше-

ния, особенно в восточных регионах УССР, 

характеризовались очевидными признаками 

конфронтации» [24, с. 77-78]. Таким регио-

ном являлся Донбасс, где проживала значи-

тельная доля русскоговорящего населения.  

«В действительности доля русского насе-

ления в регионе была весомой, но не тоталь-

ной, как считали многие современники со-

бытий. С научной точки зрения в 20-30-х гг. 

ХХ столетия появились новые тенденции 

изменений в национальном составе жителей 

этой территории. Как отмечает исследова-

тельница О.В. Обыденова, в межвоенный 

период Донецкий край стал центром наибо-

лее активной в Украине миграции населения, 

традиционный наплыв безработных из Рос-

сии, Беларуси, Татарстана…» [9, с. 106-107]. 

Расселение многих видов национальностей 

происходило неравномерно. Донбасс прежде 

всего индустриальный регион, а именно в 

промышленных центрах наблюдалась кон-

центрация русского населения. 

Население было недовольно политикой ко-

ренизации, так как она не была последователь-

ной, и создавала возможность заниматься 

«лишней работой», так как не все население 

умело читать на украинском языке [9, с. 107]. 

«В редакцию газеты «Луганская Правда» по-

ступило письмо горного инженера, заведую-

щего техническим бюро, под заголовком 

«Лучше убежать, чем украинизироваться». 

Главной идеей была жалоба на то, что украи-

низация мешает техническим работникам вы-

полнять свои должностные обязанности, и они 

готовы бежать на шахты Российской респуб-

лики» [9, с. 108]. В селах стоял вопрос карье-

ризма насчет языка: «русский-то язык барский, 

с ним скорее в люди выйдешь», а «наш укра-

инский язык – холопский» [9, с. 108]. Если рас-

сматривать просветительскую сферу, то в До-

нецкой и отчасти Харьковской губернии укра-

инский язык не занял преимущественного по-

ложения в народных школах [22, с. 107].  

Заключение. Таким образом, национальная 

политика СССР в 1920-е гг. была по-своему 

проблематичной. Противоречие заключалось 

не в наличии множества мнений на решение 

этнического вопроса, а в выработанной теории. 

Подразумевалось, что, предоставив нациям 

право на самоопределение, большевики смогут 

заручиться их поддержкой, а после и вовсе 

развалить национальную культуру, которой на 

смену придет интернациональное социалисти-

ческое объединение. Будет сделан шаг вперед 

для объединения пролетариев всех стран.  
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Действительно, идеи Ленина могли быть 

реализованы так, как задумывалось в теории, 

однако, в дальнейшем курс в ведении нацио-

нальной политики не единожды менялся. 

Например, И.В. Сталин подчеркивал ключе-

вую роль русского народа, который являл со-

бой образ гаранта стабильности, когда «отста-

лые народы» наоборот являлись синонимом 

предательства [23]. Во многом это связано 

еще с тем, что часть страны находилась под 

оккупацией Германии (УССР, БССР и т. д.). 

К сожалению, сегодня в постсоветском 

пространстве национальные всплески вы-

званы многими факторами. Во-первых, по-

стоянно меняющийся политический курс 

по делам наций, отсутствовала единая си-

стема взглядов. Во-вторых, это поддержка 

националистических трений Западом, цель 

которого является установление гегемонии 

над всем миром. 
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игмунд Фрейд – всемирно-известный 

психиатр, психолог, врач, знаток челове-

ческих желаний, устремлений, в шутку и 

весьма серьезно, утверждал: человек, заду-

мавшийся о «смысле жизни» – болен. Чело-

вечество сегодня больно, утверждает не 

только медицинская статистика. Оно долж-

но. обязано выздороветь, заниматься этим 

должны все, а не только профессиональные 

революционеры-реформаторы. Их всегда 

хватало. Но они не могли решить эту про-

блему. Только при болезни, на грани ухода, 

человек задумывается: «Зачем, с какой це-

лью, он был явлен миру. Имеется ли в этом 

какой-то смысл, задача, цель: достигнуты ли 

они, свершились?» Но времени подумать об 

этом у него слишком мало. Ясно одно, он 

явился в одиночестве, в нем и умирает, «гол 

как сокол». Поэтому, родившись, заранее 

плачет: и уходит тоже плача (внешне и внут-

ренне). Понимает, что многое в своей жизни 

надо было изменить, а лучше все. Но время 

ушло, безвозвратно, не воротишь; бунта дела 

и сознания уже не получится. Не произошло, 

не срослось. Жизнь краткосрочна, не дает 

для этого времени. Да и известно, чего жела-

ет, хочет человек земной, в чем его счастье. 

Надо прожить ее как в можно лучшей, кра-

сивой, комфортной «упаковке». С удоволь-

ствием, в поиске «хлеба и зрелищ», удоволь-

ствий и невзгод, конечно, лучше чужих. 

Жизнь сама  по себе страдательна, смерть – 

главный враг, ее не украшает. 

Для интересующихся творческим насле-

дием Ф.М. Достоевского, странным фактом 

является то, что его одинаково не принимали 

ни либералы, ни их оппоненты, даже враги- 

коммунисты. Он был им одинаково чужд: 

одни проповедовали максимальную свободу, 

другие – абсолютную подчиненность глав-

ному делу: строительства общества «нового 

типа» и такого же, в его рамках, человека. 

Разгадка, на наш взгляд, в том, что они за-

нимались и занимаются построениями идео-

логий самого общего формата. Общество, до 

поры, интересовало больше, чем проблема 

Человека в нем; его психологическое напол-

нение. Достоевский же – признанный знаток 

души человека, ее ипостасей, зова, целей, 

привычек. Человек как целое индивидуаль-

ное, Макро и Микрокосм, одновременно [1]. 

И это был у Достоевского его мир: «Братья 

Карамазовых» и их окружение. Целая свита 

литературных – жизненных героев. Тема 

любви и ненависти, добродетели и зла, бес-

корыстии и алчности, жадности, жажды гос-

подствования и подчиненности, «свободы, 

равенства, братства». Время Достоевского-

время цивилизационного перелома, проис-

ходящего в бывшей великой Империи.   

Все прежние рушились, возникали и 

вновь исчезали целые страны, народы. Им-

перия Россия, целая цивилизация вдруг ока-

залась на грани краха, ослабла, уходила; с 

ней распадался и исчезал образ народа – по-

бедителя. С этим, бывший восторг: «Мы 

русские, мы победили!» Это был мир на из-

вестной, графа Уварова, платформе: само-

державие, православие, народность. Она 

уходила тяжело, но неизбежно, требовала 

замены, принципиально другой идеологии. 

Формально было отменено крепостное право 

(кажется, что оно не ушло и до сих пор). На 

смену шла идеология Больших Денег, Капи-

тала, который не имел массовой опоры в 

крепостной России. С ее менталитетом, тра-

дициями, принципами, основами бытия. 

Надо было принимать Капитализм, но очень, 

принципиально, не хотелось. Нужна была 

альтернатива, ее не было, но, вдруг, она 

нашлась. Далекая, совсем не понятная. Ее, 

однако, приняли, за неимением другой. 

Называлась она «Марксизм». Достоевский 

всю жизнь мучительно «шарахался» в ту, 

или иную сторону: революция, отказ от 

насилия, богоискательство и богостроитель-

ство… Это была литературная версия стра-

даний, поиска другого человека, но он его не 

нашел; и умер от эпилептических припадков. 

Когда сама Россия глубоко в них впала. 

Марксизм предложил себя вовремя. Не-

смотря на свою откровенную чужеродность: 

опять немцы что-то придумали, а русский 

человек расхлебывай, мучайся. Он не устра-

ивал только привилегированное дворянское 

сословие-гнездо, с его табелем о рангах. В 

нем «униженными и оскорбленными», без 

всех прав, были два сословия: старообрядцы, 

приверженцы старых религиозных канонов. 

И евреи. Первые – раскольники, условно 

З 
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принявшие новый христианский обряд. Ра-

ботящие, морально устойчивые люди, благо-

даря добросовестному труду, скопившие 

большие миллионы. Буквально оккупиро-

вавшие буржуазную Думу: Гучковы, Рябу-

шинские, Мамонтовы… Они были главными 

спонсорами буржуазной (Февральской) ре-

волюции. Стремились уйти с социального 

дна общества; большевики, после того, как 

взяли власть, желающих отпустили за грани-

цу, вместе с их капиталами. В этом «граж-

данском кодексе» на самом дне были также 

евреи, среди них тоже очень богатые (к при-

меру, отец Льва Троцкого – главного идео-

лога и практика социалистической револю-

ции). В первом советском правительстве Ле-

нина, практически в его полном составе, бы-

ли именно они. Все они являлись марксиста-

ми. На роль спасателя человечества назначи-

ли пролетариат, которого в стране тогда по-

чти не было. Будущие его вожди – В.И. Уль-

янов (Ленин) и И.В. Джугашвили (Сталин), 

которого Ленин называл «замечательным 

грузином». Таковым он был по матери, по 

отцу – осетин. По фамилии Джугаев (ее он 

взял из практических побуждений). Был за-

мечательный поляк, «железный» Феликс 

Дзержинский – фактический основатель Со-

ветского государства. Памятник ему был де-

монстративно уничтожен на митинге торже-

ствующих «первопроходцев перестройки». 

Снос прежних кумиров Истории – любимое 

занятие «массовок» XXI в. 

У этих вождей эпохи были разные прио-

ритеты, кумиры. Большинство – из мира 

«бесов» грядущей, неизбежной революции, 

восстания масс, ищущих большей социаль-

ной справедливости. Представители, выход-

цы из старого мира, который нужно было 

разрушить «до основания». А что затем, ра-

но, некогда было задумываться. Впереди – 

кровь, нуждающаяся в запредельно больших 

объемах. Социальная «бесовщина» выходит 

на авансцену отечественной Истории. Об 

этом предупреждал Достоевский: о явлении 

нового типа человека – беспощадного к себе 

и другим. Прообразом такого был социал-

революционер Нечаев; бунтарь, палач старого 

мира, уже больного, бессильного; его надо бы-

ло добить: насилие следовало уничтожить 

беспредельным насилием. Железной, стальной 

волей. Нечаев стал кумиром Джугашвили, ко-

торый был тогда еще не Сталин, а Коба – ти-

паж из популярного тогда романа. Разбой-

ник, грабивший богатых в пользу бедных. 

Это, по жизни, был постоянный кумир ни-

щей «массовки». Любая революция, на 

начальном этапе, объективно нуждалась в 

Робин Гудах. Сталин «начинающийся» и был 

именно таким [2]. Цель высокая требует 

наличия крепкого фундамента – больших де-

нег. Надо было грабить награбленное. Лучше 

всего, это делать в Баку, в центре нефтянки 

России, битком набитый деньгами. Отсюда 

известные на всю страну, талантливые «эксы», 

по-современному «рэкет», «крышевание» ка-

питала. Коба, который стал хозяином боль-

шевистского «кошелька», его хранителем, 

добытчиком, за ним смотрящим. Для этого, 

он создал в Баку «бригады» рабочих, кон-

тролирующих такой процесс. Но сам был 

бескорыстен, всю жизнь не любил деньги; 

богатых – просто ненавидел. Предпочитал 

быть аскетом, как Нечаев, у которого не бы-

ло никакой личной собственности, спал в 

чужих квартирах. Свидетели вспоминают, 

что только раз видели Кобу при деньгах: от 

нищеты, сопутствующего ей туберкулеза, 

умирала первая и очень любимая жена. Он 

нуждался во враче, чтобы попытаться спасти 

ее, но денег не было. Тогда, в слезах, он ку-

да-то исчез, вернулся, с большими деньгами, 

предложил их врачу. Но тот отказался их 

взять, уже поздно, сказал только: «Как она 

красива!» Это было самое сильное в жизни 

потрясение для Кобы. Достаточно посмот-

реть сохранившуюся фотографию Сталина: с 

убитым горем лицом, лихорадочно вскло-

ченными волосами, он пытался броситься в 

разрытую яму могилы, от которой с трудом 

оттащили. По его словам, переломный мо-

мент жизни: он ее возненавидел, как и лю-

дей, алчных, погрязших в коррупции. Когда 

стал вождем, держал их в «ежовых рукови-

цах». Аскетизм – было жесткое требование 

его системы управления. Строгий и реши-

тельный «Хозяином страны», но исходное – 

из молодости. Когда он стал хозяином тюрь-

мы. При следующих обстоятельствах: было 

Рождество, пять человек-атеистов отказались 
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его отмечать. Начальник тюрьмы приказал 

их всех публично выпороть, прогнать сквозь 

строй надзирателей с палками: три человека 

прошли полпути, затем их унесли на руках; 

четвертый упал после первого удара, под 

смех уголовников. Пятым был Иосиф Джу-

гашвили, он пошел сквозь строй, держа кни-

гу на приподнятых руках, Маркса. Прошел, 

читая ее, а потом зло сверкнув своими жел-

тыми глазами, спросил: «Может быть, по-

вторим?» Начальник как-то испуганно засуе-

тился и исчез. Наутро Иосиф пошел к уго-

ловникам, один, и без ножа, убедил их в 

правоте революции. Те, как известно, ува-

жают мужскую силу, а перед ними был ма-

ленький, тщедушный человек (по полицей-

скому протоколу значащийся как «Рябой»). 

Сильный не физически, а волей, запредельно 

жесткой. Его взгляда не боялись только двое, 

жена Надежда Аллилуева и «любимец партии» 

Николай Бухарин. Судьба обоих оказалась 

трагичной. Часто любят задавать вопрос: «Как 

вы относитесь к вождям такого типа?». Вопрос 

нелепый, прошлое судить нельзя. «Не судите, 

да не судимы будете». Историю нужно не су-

дить, а знать. Кто-то плохо жил, плохо «ру-

лил», но ХХ век – «жестокий век, жестокие 

сердца». Потому «Нас не надо жалеть, ведь и 

мы б никого не жалели». Несколько жесто-

чайших войн, мировых и гражданских, две ре-

волюции; до этого – тюрьмы и каторга. Крас-

ные пророки не любили и не могли любить 

людей, они их слишком хорошо, подробно 

знали. Свято чтили только дело, которому 

служили – Революции.  

Жестко карали отступников. Ленин начал 

читать Ф.М. Достоевского, но быстро отбро-

сил книгу: «Чепуха какая-то, нет на нее вре-

мени» [2]. И, если Вам это не нравится, сами 

станьте лучше, будьте справедливее. Тогда и 

дело ваше будет правое. Современники, со-

племенники, где Ваши счастливые лица, гла-

за? Где бывший «орден меченосцев», когда 

«гвозди бы делать из этих людей, крепче бы 

не было в мире гвоздей?». Ни таких людей, 

да и наличествующих, собственных, гвоздей. 

А в это время, как писали в старых немых 

фильмах, наши политэкономические оппо-

ненты (враги) не дремали. Они, озабоченные 

проблемой сохранения, укрепления системы 

своего господствования, создавали школы, 

учебные центры подготовки «Ордена мече-

носцев Капитала». В них готовили «семью» 

настоящих и будущих национальных лиде-

ров, в рамках идеологии и практики соб-

ственной картины Мира. Затем расставляли, 

утверждали их по креслам президентов, пре-

мьеров, депутатов, олигархов… Так, совре-

менный мир оказался «у них в кармане», с 

единогласным голосованием по любому по-

воду. Кажется, ЕГЭ не отменяют по той при-

чине, что так очень просто подобрать луч-

шие, по интеллекту, кадры. Затем полностью 

подконтрольные, подотчетные; повсеместно, 

тотально властвующие, работающие по при-

казу Центра управления. 

Человеческая История – есть картина 

«Тюрьмы жизни человеческой» (рабской, кре-

постной, буржуазной, денежно-холопской). 

Она учит и воспитывает человека. Сегодня 

это «бухгалтерский» мир, судорожно под-

считывающий собственную прибыль. Уни-

жение, оскорбление деньгами, чужими бу-

мажками, об этом предупреждал Достоев-

ский. Они и погубят Россию, убьют ее об-

щинность, самодостаточность, культурные 

традиции. Русский человек без Бога не мо-

жет жить, писал Федор Михайлович, без не-

го он превращается в откровенную мерзость. 

Без Бога, его место замещает Дьявол. Пото-

му Бог должен быть, признают его или нет. 

Сталин был психологом – прагматиком, дал 

обществу нового Богочеловека – Ленина. 

России нужен управитель – царь, он сам стал 

им. Мать Сталина не могла понять его долж-

ности, спросила, «ты, наверное, царь». 

Усмехнувшись в усы, «Да», – ответил ей. 

«Лучше бы стал священником, в самом ма-

леньком приходе, а я бы ходила молиться за 

тебя и за всех», – сказала она.  

Жизнь людская очень похожа на тюрьму. 

Однако здесь человек даже больше похож на 

себя самого. Поэтому, как бы он строил свой 

дом, получалась именно она. Идешь по уз-

кому коридору, длиною в твою жизнь, двери 

перед тобой открываются и закрываются. Ты 

приближаешься к выходу, а на последней 

двери надпись: «Выхода нет». А если вы-

рвешься, в одиночку, проломив эту дверь, 

хлынувшая за тобой толпа, тебя же, первого, 



ОБЩЕСТВО, № 1(28) 2023 

83 

задавит своими телами – «санкциями». Знако-

мая картина. Но выход есть – зафиксирован на 

надгробии Мартина Лютера Кинга, борца за 

права черного человека, за это убитого. Напи-

сана эпитафия: «Свободен, наконец, свобо-

ден». Необходимо обрести свободу еще при 

жизни. Новые социал-реформаторы предлага-

ют свой вариант, убийственно-криминальный. 

Чтобы спасти человека, надо его «оптимизиро-

вать», попросту разгромить, уничтожить, то-

тально подчинив. Создать «общество – анти». 

Антитрадиционное, антихристианское, цинич-

но – безбожное. Что-то вроде «социализма», 

без наций, государства, без семьи и брака, 

даже пола… [3]. В идеале, совсем без чело-

века. Когда оказываешься в «удалении», 

наедине с компьютером. Его информацион-

ными потоками, заменяющими голову. Это 

уже «человек-голограмма». Та же «тюрьма», 

где тебе все подскажут: о чем думать, чем и 

как жить; без травм и обид. «Человек – 

ноль». Сам самостоятельно ничего не знает, 

лишен способности думать, по-настоящему 

жить. Достоевский брал свои сюжеты из га-

зетной криминальной хроники: студент убил 

старушку-процентщицу («Преступление и 

наказание»), сын убил отца («Братья Карама-

зовы»); бесноватые реформаторы – револю-

ционеры одолели («Бесы»). Живи он сейчас, 

посмотрел бы ежедневные программы ТВ, 

наверное, многое бы написал по этому, сего-

дняшнему поводу. И вряд ли многим понра-

вятся собственные портреты, в зеркальном, 

беспощадном, отвратительном отображении. 

Идеологи и практики, «Бесы перестройки», 

сегодня уезжая за рубеж, заявляют: Достоев-

ского и всю страну ненавидим, желаем ей 

поражения. «Смердяковщина», воспитанная 

современностью. Неужели человечество мо-

гут устраивать подобные  «либеральные» 

программы; предлагаемые варианты якобы 

свободной, полноценной жизни. Хотите так 

жить, если нет, то думайте самостоятельно и 

долго. Тогда и жизнь, «с разрухой в голо-

вах», закончится сама собой. Давайте хоро-

шенько подумаем, для начала, и все вместе. 

Затем приступим к Делу. 

Идеология капитализма, во всех ее ипоста-

сях, не способна предложить образ «Светлого 

будущего», лишь плодит, ставшие глобаль-

ными, катаклизмы, угрозы. У России сего-

дняшней собственной идеологии пока не 

имеется (колониям и полуколониям такого 

не положено). Но ведь была она, вечная про-

грамма: Нагорная проповедь Христа. Хри-

стос умер, но его заветы – живы. Их надо 

только дополнить, приумножить [4]. «Новой 

этикой» единства в многообразии. Синтезом 

русской идеи справедливости, китайской 

философией гармонии, немецким законом и 

порядком; уважением к общему и личност-

ному («Не навреди»), к созидательному тру-

ду. Осознанием, что духовное выше матери-

ального. Современная Россия нуждается не в 

революции, с ее искусителями, а в практиче-

ских шагах для рывка в Будущее [5]. Для 

этого, необходимо органическое единство 

власти и народа. Новая политическая, соци-

ально-экономическая элита; личность про-

фессиональная, полноценно-духовная. На 

фундаменте традиционных ценностей; спо-

собная интеллектуально и нравственно про-

тивостоять навязываемым чужеродным тре-

бованиям, нормам.  

Мы утрачиваем тайну подлинных смыс-

лов жизни, так и не познав ее. «Время – не 

ждет», требует обращения к опыту вертика-

ли Восхождения; знаний высших целей бы-

тия. Всего того, что за тысячелетия нарабо-

тало, накопило Человечество. Так победим! 
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раткая геологическая характеристи-

ка пласта ЮВ1 васюганской свиты.  

На рисунке 1 представлена принципиальная 

схема строения васюганской свиты Среднего 

Приобья.  

 

К 



ОБЩЕСТВО, № 1(28) 2023 

85 

Рисунок 1. Принципиальная модель строения васюганской свиты Широтного Приобья 

(по данным М.И. Эпова, 2013) 

Пласт ЮВ1 залегает в верхней подсвите 

васюганской свиты, которая представлена 

отложениями морского генезиса. Толщина 

отложений васюганской свиты по данным 

бурения изменяется от 50 м до 80 м. 

(рисунок 2).  

Рисунок 2. Геологический разрез Н-ского месторождения 

В пределах васюганской свиты выделен 

один промышленный объект ЮВ1
1
, включа-

ющий 14 залежей. Пласт достаточно хорошо 

выдержан по площади и по разрезу.  

Залежь 2 является основным объектом 

разработки. Залежь пластовая сводовая, на 

севере и юге залежь ограничена литологиче-

ским экранам. Размеры залежи составляют 

10,3×5,4 км, высота 30 м, замеренная нефте-

насыщенная толщина в скважинах 0,8-

22,1 м, средневзвешенная толщина – 6,1 м. 

Исследованные залежи пласта ЮВ1
1
 про-

дуктивного комплекса ЮВ1 относятся к 4, 5 

и 6 класс коллекторов по А.А. Ханину Верх-

няя часть пласта представлена алеврито-

песчанистыми отложениями, преимуще-

ственно песчаниками (от среднезернистых 

до мелкозернистых) и характеризуются мас-

сивными текстурами с редкими пологовол-

нистыми поверхностями наслоения и вклю-

чениями крупных и мелких обломков РД, 

иногда с признаками корневой системы.  
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Нижняя часть пласта характеризуется не-
равномерным переслаиванием песчаников с 
алевролитами, реже аргиллитами. Породы в 
различной степени карбонатизированы, угли-
стые, иногда с тонкими прослойками пелито-
морфного сидерита. Отмечаются ходы ило-
едов и следы оползания, конкреции пирита.  

Для коллекторов песчаников и алевроли-
тов характерен кварцево-регенерационный и 
пленочно-поровый тип цемента.  

На 01.01.2019 обводненность объекта 
ЮВ1 составляет 83,4%. 

Коэффициент пористости пласта ЮВ1
1
 

изменяется от 1,0 до 21,1% (среднее значе-
ние – 13,0%), абсолютная проницаемость от 
0,01 до 345,0×10

-3 
мкм

2
 (среднее значение 

составляет 6,6×10
-3

 мкм
2
), водоудерживаю-

щая способность варьирует от 15,1 до 97,9% 
(среднее значение – 58,4%). 

Начальное пластовое давление объекта 
ЮВ1

1
 по результатам осреднения 23 иссле-

дования 15 скважин составило 29,3 МПа. 
Начальная пластовая температура в среднем 
равна 93,7 ºС. Средняя гидропроводность со-
ставила 25,3 мкм

2
·см/(мПа·с). Коэффициент 

продуктивности усреднялся по 29 исследова-
ниям 17 скважин и составил 6,6 м

3
/(сут·МПа). 

Во время эксплуатации, а также в процессе 
вскрытия и освоения скважин объекта ЮВ1 
происходит разрушение вмещающих пород и 
цементного камня, что приводит к ухудшению 
фильтрационно-емкостных свойств (ФЭС) и 
засорению призабойной зоны пласта (ПЗП). 
Засорение ПЗП происходит также в процессе 
бурения, результатом которого является за-
купорка пор и трещин частицами бурового 
раствора и обломками пород. Немалый вклад 
в ухудшение коллекторских свойств пласта 
вносят и процессы первичного и вторичного 
вскрытия, глушения, а также эксплуатации 
скважин. Результатом таких процессов ста-
новится образование в каналах перфорации и 
в ПЗП кольматирующих примесей.  

За период эксплуатации скважины в ней 
могут накапливаться и другие элементы, по-
нижающие ФЭС пласта. К ним относят: ас-
фальтосмолопарафиновые отложения (АСПО) 
и продукты коррозии оборудования и труб.  

Для восстановления ФЕС и повышения 
продуктивности пласта на объекте ЮВ1 
применяют различные составы и технологии 
(рисунок 3). Наиболее распространены кис-
лотные обработки ПЗП с применением ПАВ 
и различных модификаторов. 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение количества ОПЗ и показателей эффективности на объекте 

ЮВ1 по годам за 2003-2018 гг.  
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На 1 января 2019 г. при выполнении ОПЗ 

на объекте ЮВ1, применяют в основном сле-

дующие составы, в процентах от общего 

числа обработок: 

 ОПЗ «Гелий» – 11,7%; 

 «КСПЭО-2Б» – 37,2%; 

 «Аксис-КС» – 39,5%. 

На данный момент на объекте в меньшем 

объеме ведутся испытания других составов и 

технологий: 

 «Алдинол-20» – 4,4%; 

 «ГИО ТЭК» – 2,4%; 

 «СКАВ» – 2,4%; 

 HCl – 2,4%. 

Состав Алдинол-20 включает соляную кис-

лоту, неионогенное поверхностно-активное 

вещество (НПАВ) и воду. Кислотная компози-

ция Алдинол-20 состоит из смеси многоатом-

ных спиртов, катионных и неионогенных ПАВ, 

ингибитора коррозии, соляной кислоты и мо-

дифицирующей добавки Алдинол-МК. 

Кислотный состав «КСПЭО-2Б» пред-

ставляет собой смесь соляной кислоты и мо-

дификаторов МК-Р и МК-Н. Модификатор 

МК-Р представляет собой смесь растворите-

ля и поверхностно-активных ингредиентов, 

содержащихся в строго определенных соот-

ношениях, с плотностью 0,9 г/см³. Модифи-

катор МК-Н представляет собой смесь по-

верхностно-активных ингредиентов, содер-

жащихся в строго определенных соотноше-

ниях, с плотностью 1,05 г/см³. 

Газо-импульсная обработка (ГИО ТЭК) 

заключается в селективной обработке наме-

ченных точек в интервалах перфорации им-

пульсами (0,1-0,15 сек) высокого давления (по-

рядка 800-1000 атм.) с применением глубинно-

го скважинного генератора, использующего в 

качестве рабочего агента газообразный азот. 

Работа проводится с целью интенсификации 

притока. Привязка точек газоимпульсного воз-

действия (ГИВ) осуществляется по кривым 

магнитного локатора муфт и гамма-каротажа.  

Процедура ГИВ заключается в установке 

генератора газовых импульсов на заданной 

точке, в интервале перфорированного пла-

ста, с точностью, которую обеспечивают ме-

тоды ГИС, и по команде с наземного ком-

плекса открытию клапанного устройства, 

обеспечивающего селективный выброс в ше-

сти радиальных направлениях высокоэнерге-

тического импульса газообразного азота. 

Реагент «Аксис-КС» состоит из смеси ин-

гибиторов солеотложения, катионактивного 

ПАВ, гидрофобизатора и поглотителя влаги, 

используется в кислотной обработке в двух 

вариантах: 

1) как модифицирующая добавка к соля-

нокислотным составам, выполняющая функ-

цию ПАВ, стабилизатора, деэмульгатора, 

ингибитора солей и коррозии; 

2) как водный раствор композиции. 

При проведении ОПЗ технологией ООО 

«НПО Гелий» применяют два различных 

состава:  

1) 7-9% HCl с добавлением лимонной 

кислоты 1-3%, неионогенного ПАВ (Неонол 

АФ9-12) до 10%;  

2) 7-9% HCl + HF до 1% с добавлением 

лимонной кислоты 1-3%, неионогенного 

ПАВ (Неонол АФ9-12) до 10%.  

Объем кислотного состава определяется из 

расчета 1 м
3
 композиции на 1 м интервала 

перфорации. Выгодным отличием обработок 

по технологии ООО «НПО Гелий» является 

обязательно проведение освоения свабирова-

нием с целью извлечения продуктов реакции. 

На объекте ЮВ1 за период с 2003 по 

2018 гг. было выполнено 43 обработки.  

Максимальное количество операций ОПЗ 

приходится на 2007 г. (19 скв.-опер.). При 

этом удалось добиться показателей среднего 

начального прироста нефти на 1 скв.-опер. в 

2,3 т/сут и удельного прироста нефти на 1 

скв.-опер. в 1,3 т/сут, а дополнительная до-

быча нефти достигла 13 тыс. тонн или 684,21 

тонна на 1 скв.-опер. В 2018 г. было прове-

дено 14 скв.-опер. с более низкой эффектив-

ностью – средний начальный прирост нефти 

составил 2,9 т/сут. на 1 скв.-опер., а удель-

ный прирост нефти 1,9 т/сут. на 1 скв.-опер. 

Дополнительная добыча нефти достигла 

5 тыс. тонн или 357,14 тонн на 1 скв.-опер. 

Максимальная эффективность была достиг-

нута в 2017 г. при проведении 6 скв.-опер. 

Средний начальный прирост нефти на 1 скв.-

опер. составил 5,3 т/сут, а удельный прирост 

нефти на 1 скв.-опер. 3,8 т/сут.  Дополнтель-

ная добыча нефти достигла показателя в 

9 тыс. тонн или 1500 тонн на 1 скв.-опер. 
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Анализ эффективности применения ОПЗ 
по технологиям представлен за период с 1 
января 2014 до 1 января 2019 г. (Рисунок 4).  

За указанный период максимальное количе-
ство ОПЗ было выполнено составами «Аксис-
КС» (17 скв.-опер.) и «КСПЭО-2Б» (16 скв.-
опер.), по которым достигнуты показатели 
начального входного прироста дебита нефти – 
3,6 и 2.4 т/сут на 1 скв.-опер соответственно, а 
также же удельного входного прироста нефти 
2,6  и 1,0 т/сут на 1 скв.-опер. соответственно. 
Дополнительная добыча нефти составила – 11 

и 5 тыс. тонн или 1571,43 и 312,5 тонн на 1 
скв.-опер. соответственно. Неплохую эффек-
тивность от применения ОПЗ на объекте ЮВ1 
показали работы, выполненные с применением 
состава ОПЗ «Гелий» (5 скв.-опер.). Средний 
начальный прирост нефти при этом составил 
4,3 т/сут на 1 скв.-опер., а удельный прирост 
нефти 1,9 т/сут. на 1 скв.-опер. Дополнительная 
добыча нефти достигла 7 тыс. тонн или 1166,67 
тонн на 1 скв.-опер. Обработки по остальным 
технологиям выполнены в количестве – от 1 до 
2 скв.-опер.  

 

 
 

Рисунок 4. Распределение количества ОПЗ и показателей эффективности на объекте 

ЮВ1 по технологиям, 2014-2018 гг. 

 
Выводы: 
В результате эксплуатации объекта ЮВ1 

было установлено, что на эффективность 
проведения обработок ПЗП влияет несколько 
факторов среди которых следует выделить 
обводненность, которая является главным 
фактором, ухудшающим эффективность об-
работок, и чем она выше, тем ниже процент 
успешных обработок. Существует несколько 
причин резкого повышения обводненности:  

1. Наличие заколонных перетоков из выше- 
и нижележащих пропластков или пластов, а 
также участков с высокой проницаемостью.  

2. Появившиеся после проведения ГРП 
трещины, которые увеличивают приток флю-
ида из удаленных зон пласта к забою скважи-
ны, а также могут вскрыть выше- и нижеле-

жащие водоносные горизонты.  
3. Третья причина связана с тем, что в 

большинстве кислотных составов преобла-
дающим компонентом является вода, из-за 
наличия которой растворы приобретают по-
вышенную фазовую проницаемость для об-
водненных частей пласта, при этом практи-
чески не затрагивая нефтенасыщенную. Это 
приводит к росту процента добываемой воды 
и соответственно росту обводненности. 

Для борьбы с этой проблемой рекоменду-
ется перед ОПЗ проводить исследования: 

1. Для выявления заколонных перетоков 
из выше- и нижележащих пропластков или 
пластов, а также участков с высокой прони-
цаемостью рекомендуется проводить термо- 
и шумометрию, а также расходометрию. 
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2. Для выявления притока флюида из уда-
ленных зон пласта рекомендуется применять 
методы, основанные на закачке индикатор-
ной жидкости. 

Основываясь на полученных после иссле-
дования данных можно будет провести по-
интервальную или направленную кислотную 
обработку или газо-импульсную обработку с 
применением технологий ГИО ТЭК или 
ГИОП. Применение данных методов помо-
жет восстановить ФЕС участков пласта, при 
этом избежав риска роста обводненности.  

 Проведенные на объекте ЮВ1 ОПЗ по-
казали высокую эффективность и позволили 
достичь необходимых показателей по добы-
че нефти. По итогам проведенного анализа 
рекомендуется и дальше проводить обра-
ботки кислотными составами Аксис-КС и 
ОПЗ «Гелий», которые показали неплохую 
эффективность:  

 показатели начального входного при-
роста дебита нефти – 3,6 и 4,3 т/сут на 1 
скв.-опер соответственно; 

 удельный входной прирост нефти со-
ставил 2,6 и 1,9 т/сут на 1 скв.-опер. соот-
ветственно; 

 дополнительная добыча нефти – 11 и 
7 тыс. тонн или 1571,43 и 1166,67 тонн на         
1 скв.-опер. соответственно.  

Большое внимание стоит уделить обра-
боткам с применением кислотного состава 
Алдинол-20, который показал лучшую эф-
фективность из всех методов: cредний 
начальный прирост нефти при этом соста-
вил 6,9 т/сут на 1 скв.-опер., а удельный 
прирост нефти 3,8 т/сут. на 1 скв.-опер. До-
полнительная добыча нефти достигла 
2 тыс. тонн или 1 тыс. тонн на 1 скв.-опер. 
Рекомендуется подобрать ряд скважин кан-
дидатов для уточнения его показателей на 
объекте ЮВ1. Также рекомендуется прово-
дить дальнейшую апробацию с применени-
ем составов HCL и СКАВ и испытание но-
вых технологии для увеличения комплекса 
применяемых методов для различных гео-
лого-физических условий. 
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