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Аннотация 

Изучены предыстория сорбции и проницаемость полимерных мембран. Выявлены общие черты 

в сорбционном поведении пленок разных классов полимеров (поли-έ–капроамида, полипропилена и 

ароматического полиамида, полученного поликонденсацией бензойной кислоты и натрий-2,5-

диаминобензолсульфоната) при их взаимодействии с жидкостями. Показано, что в некоторых 

случаях можно на порядок увеличить сорбцию слабо сорбируемого вещества за счет использования 

дополнительных адсорбционных центров, возникших при набухании полимера. 

 

Ключевые слова: сорбция, первапорация, модификация полимерных мембран. 

Keywords: sorption, pervaporation, modification of polymeric membranes. 

 

Введение 

Создание материалов с определенным набором свойств является весьма актуальной проблемой. В 

настоящее время появляется большое количество публикаций, посвященных модификации 

промышленных полимеров как способу создания таких материалов [1,2]. Необходимость модификации 

большинства полимеров вызвана несовершенством их химической и надмолекулярной структуры, 

полученной в процессе синтеза, и тем, что промышленным полимерам требуются определенные 

эксплуатационные и технологические характеристики. Для направленного регулирования отдельных 

свойств необходимо знание специфики процессов и явлений, от которых они зависят. 

Так, при изучении первапорации через полимерные мембраны надо учитывать не только состав 

системы (полимер − разделяемая смесь), но и сорбционную предысторию. Ранее [3] мы указывали, 

что одним из способов активного влияния на массоперенос через полимерную мембрану является 

изменение свойств самой мембраны в результате ее взаимодействия с контактирующим веществом. 

Механизм трансмембранного массопереноса включает в себя последовательные стадии сорбции, 

диффузии, десорбции. Интенсификация любой из этих стадий должна увеличить производительность 

мембранного метода разделения. 

Специфика набухающих полимерных сорбентов состоит в том, что для них характерна 

лабильная структура и макроскопические сорбционные деформации. При сорбции происходит 

увеличение подвижности фрагментов макромолекулы, что приводит к росту конформационной 

энтропии, появлению дополнительного числа доступных адсорбционных центров и, как следствие, 

возрастанию сорбционной емкости полимера [4, 5]. 

Энергетика взаимодействия активных центров одной и той же химической природы с 

молекулами сорбата является величиной переменной из-за того, что образовавшиеся комплексы на 

первичном центре могут выступать также как вторичные адсорбционные центры. Кроме того, 

электронные состояния атомов адсорбционного центра, находящегося на поверхности и в полости 

малого размера, различны. В полости малого размера происходит сгущение электронной плотности и 

изменение эффективного заряда атомов [6, 7]. 

                                                 


 Струсовская Н.Л., Матушкина Н.Н., 2017 г. 
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Целью данной работы является выявление общих черт в сорбционном поведении пленок 

разных классов полимеров при их взаимодействии с жидкостями. 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования были промышленные пленки поли-έ–капроамида, полиамида-6 марки 

ПК−4, (ПА-6) {[–ОC(СН2)5–NH–]n
1
}; промышленные пленки полипропилена (ПП)

2
 марки 01030 

(ГОСТ 26996–86) и пленки из ароматического полиамида, полученного поликонденсацией бензойной 

кислоты и натрий-2,5-диаминобензолсульфоната (ПАр)
3
.  

 
Таблица 1. Характеристики исследованных полимеров 

 

Полимер Толщина, мкм 
Степень 

кристалличности, % 

Плотность, 

г/см
3 

Температура 

плавления, 
о
С 

ПА-6 100 35 1,14 215 [8] 

ПАр 50-60 − − − 

ПП 20 47,5 [9] 0,96 160-168 

 

В качестве сорбатов использовали ацетон, воду, гексан, диоксан и изопропанол. 

Известно [10, 11], что степень набухания полимера (α) зависит от сорбционной предыстории 

процесса, поэтому нами были разработаны 4 маршрута проведения эксперимента [12]. 

Маршрут №1. Сорбция жидкостей. Взвешивали воздушно сухую пленку в закрытом бюксе, 

затем вынимали пленку и помещали ее в бюкс с исследуемым сорбатом. Через определенные 

промежутки времени пленку вынимали из жидкости, промокали фильтровальной бумагой и 

помещали для взвешивания в сухой бюкс. Операцию повторяли до достижения постоянного веса. 

Маршрут № 2. Повторная сорбция. Эксперимент проводили по маршруту № 1. После 

достижения сорбционного равновесия пленки сушили на воздухе до достижения постоянного веса и 

проводили на них повторную сорбцию изучаемого вещества. 

Маршрут № 3. Эксперимент проводили по маршруту № 2, но повторную сорбцию проводили с 

другим сорбатом. 

Маршрут № 4. Эксперимент проводили по маршруту № 1. Получив равновесное значение 

степени набухания (α∞), помещали набухшую пленку в бюкс с другим сорбатом. И вновь через 

определенные промежутки времени пленку вынимали из жидкости, промокали фильтровальной 

бумагой и помещали для взвешивания в сухой бюкс. Операцию повторяли до достижения 

постоянного веса. Степень набухания во втором сорбате определяли относительно веса набухшей в 

первом сорбате пленке. 

Количество параллельных опытов было не меньше пяти. Степень набухания вычисляли по 

стандартному уравнению. Результаты, описывающие экспериментальные данные, обрабатывали по 

теории ошибок. Доверительный интервал рассчитывали для вероятности 0,95. 

Эксперименты по первапорации проводили при 293К путем испарения изучаемого жидкого 

сорбата в вакуум. Прошедшие через мембрану пары конденсировались в ловушке, охлаждаемой 

жидким азотом. Для расчета плотности потока определяли массу сконденсированного вещества. 

Обсуждение результатов 

Способность полимера набухать при сорбции жидкостей обусловлена множеством факторов, в 

первую очередь, близостью значений энергии межмолекулярного взаимодействия, в качестве которой 

используют параметр растворимости Гильдебранта (δ) [13]. Не меньшее значение имеют и величины 

дипольных моментов. Из табл. 2 видно, что ацетон, изопропанол, диоксан имеют близкие значения 

параметров растворимости, а вода в два раза больше, чем у приведенных сорбатов.  

                                                 
1
 Материал предоставлен Волынским А.Л., сотрудн. кафедры ВМС МГУ имени М.В. Ломоносова 

2
 Материал предоставлен Мжельским А. И., сотрудн. Московского гос. университета прикладной биотехнологии 

3
 Материал предоставлен Федотовым Ю.А., сотрудн. ЗАО НТЦ. «Владипор». 
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Таблица 2. Характеристики объектов исследования 
 

Вещество δp (мДж/м
3
)

1/2
 

Дипольный 

момент, D
1
 

Мол. масса ρ, г/см
3
 Ткип, 

о
С 

ПА-6 13,6
2
 − − − − 

ПП 18,8-19,2
 3
 − − − − 

Ацетон 19,9 2,85 58 0,7899 56,0 

Вода 49,3 1,84 18 1,0000 100,0 

Гексан 14,8 0,08 86 0,6548 68,7 

Диоксан 20,4 0,50 88 1,0338 101,4 

Изопропанол 23,5 1,68 60 0,7851 82,6 

 

Таблица 3. Равновесные степени набухания полимеров 

 

Однако из таблицы 3 следует, что при большой разнице в параметрах растворимости воды и 

исследованных полимеров в ПА-6 и ПАр (то есть у полярных полимеров) величина α∞ максимальна 

именно в воде. 

При изменении порядка проведения сорбционных экспериментов (маршруты №№ 1-4) на ПА-6 

и ПАр после предварительной сорбции воды равновесная степень набухания ацетона значительно 

возросла (табл. 4 и 5). Аналогичное поведение наблюдается и для систем: ПАр – изопропанол – вода 

и ПП – гексан – ацетон.  

 

Таблица 4. Равновесные степени набухания полярных полимеров,  

полученные по маршрутам № 3 и № 4. 

 

№  

п/п 
Сорбат Состояние пленки 

ПА-6 ПАр 

α∞, мас. % α∞, мас. % 

1 Вода исходная 8.8±0.2 14±3 

2 Вода набухшая после сорбции ацетона 8.6±0.1 16.8±0.6 

3 Вода сухая после сорбции ацетона 6.0±0.2 17±1 

4 Вода набухшая после сорбции изопропанола 8.8±0.2 17±1 

5 Вода сухая после сорбции изопропанола 8.8±0.2 20.7±0.9 

6 Ацетон  исходная 2.6±0.3 5.5±0.4 

7 Ацетон набухшая после сорбции воды 28.3±0.4 10.6±0.4 

8 Ацетон сухая после сорбции воды 35±1 13.1±0.4 

                                                 
1
 Справочник химика (под ред. Б.П. Никольского). М.-Л.: Химия, 1982. Т.1. С. 963-981 

2
 А.П. Кондратов, Г.Н. Журавлева. Физика и химия материалов и технологических процессов. Москва. Московский 

государственный университет печати имени Ивана Федорова. 2016. С.12. 
3
 Энциклопедия Полимеров. Ред. коллегия: В.А. Каргин и др. Т.1 - М., "Советская Энциклопекдия", 1972. С. 1044 

№ 

п/п 
Сорбат Состояние пленки 

α∞, мас. % 

ПА-6 ПП ПАр 

1 Вода исходная 8.8±0.2 -0,9±0,6 14±3 

2 Вода сухая после сорбции воды 8,8±0,2 0,5±0,4 − 

3 Ацетон  исходная 2.6±0.3 -0,2±0,6 5.5±0.4 

4 Ацетон  сухая после сорбции ацетона  2,1±0,8 4,0±0,7 − 

5 Изопропанол  исходная  8.8±0.1 1,9±0,2 6±2 

6 Диоксан  исходная  1.4±0.2 3,4±0,4 0.7±0.6 

7 Гексан исходная − 7,0±0,3 − 

8 Гексан сухая после сорбции гексана − 6,8±0,4 − 
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Таблица 5. Равновесные степени набухания ПП, полученные по маршрутам № 3 и № 4. 

 

Полимеры в процессе синтеза содержат остатки катализаторов, наполнители, стабилизаторы, 

непрореагировавшие олигомеры, окисленные участки концов цепи и др., поэтому наличие их 

проявляется в свойствах, неприсущих конечному продукту. Данные оптической микроскопии 

свидетельствуют о структурных дефектах, возникающих во время формования изделий из 

полиамидов вследствие неравномерной кристаллизации (например, ПА-6) [8]. Все это приводит к 

поглощению сорбата, близкого по свойствам к исследуемому полимеру, пластификации последнего и 

вымыванию примесей, что открывает новые сорбционные центры и выявляет возможность 

дополнительной сорбции второго сорбата и, как следствие, повышение проницаемости 

первапорационной мембраны. 

Влияние сорбционной предыстории на процесс первапорации иллюстрируют данные, 

полученные в результате различных вариантов предварительной обработки мембран сорбентами. 

Если вначале пропустить через мембрану из ПА-6 воду до достижения стационарного потока, а затем 

заменить ее ацетоном, предоставив последнему возможность “воспользоваться” индуцированными 

сорбционными центрами, появившимися в полимере, то проницаемость мембраны по отношению к 

ацетону возрастет в 2,5 раза с (1,05 ± 0,01)∙10
-2 

кг/м
2
час до (2,50 ± 0,03)∙10

-2
 кг/м

2
час. В силу 

специфики процесса первапорации модификация структуры полимера происходит только на стороне 

пленки, обращенной к жидкости. На стороне, обращенной к вакуумированной камере, за счет 

постоянного отвода пермеата набухание мембраны и модификации ее структуры не происходят. 

Увеличить проницаемость мембраны можно, если модифицировать структуру полимера по 

всей толщине пленки. Для этого необходимо предварительно провести сорбцию воды вне 

первапорационной установки, вымочив ней пленку из ПА-6 до установления равновесия. В этом 

случае удается увеличить проницаемость примерно на порядок с (1,05 ± 0,01)∙10
-2 

кг/м
2
час до (13,5 ± 

0,1)∙10
-2

 кг/м
2
час, что хорошо согласуется с данными по сорбции (табл. 4, строки 6 и 7).  

Аналогичные результаты получены на мембранах из ПП при использовании вместо 

гидрофильной воды гидрофобного гексана. Проницаемость мембраны по отношению к ацетону 

возросла в 4,1 раза с (1,10 ± 0,01)∙10
-3

 кг/м
2
час до (4,52 ± 0,04)∙10

-3
 кг/м

2
час при проведении 

модификации структуры полимера в первапорационной установке. При вымачивании пленки ПП в 

гексане вне установки до установления равновесия и последующем испарении через нее ацетона 

удается увеличить плотность потока пермеата с (1,10 ± 0,01)∙10
-3

 кг/м
2
час до (5,51 ± 0,05)∙10

-3
 

кг/м
2
час), т. е. в 5 раз, что также хорошо согласуется с данными по сорбции (табл. 5, строки 4 и 5). 

К сожалению, из-за отсутствия нужного количества пленки не удалось изучить проницаемость 

мембран из ПАр. 

Таким образом, показано, как можно существенно увеличить сорбцию и, соответственно, 

проницаемость слабо сорбируемого вещества за счет использования дополнительных адсорбционных 

центров, возникающих при модификации полимерных пленок путем проведения эксперимента по 

различным маршрутам. 
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Аннотация  

В рассматриваемой статье приводятся результаты изучения влияния биопрепаратов 

полифункур и агромик на численность микроорганизмов в посевах кукурузы в фазе 3-5 листьев. В 

варианте с агромиком численность всех агрономически ценных групп была выше, чем в контроле, а в 

варианте с полифункуром численность 10 групп выше, чем в контроле. В варианте с агромиком 

численность микроорганизмов, а также изучаемых коэффициентов были выше, чем в варианте с 

полифункуром. 

 

Ключевые слова: кукуруза, полифункур, агромик, фаза развития 3-5 листьев, агрономически ценные 

группы микроорганизмов, минерализованный мелкозалежный торфяник 

Key words: corn, polyfuncur, agromik, phase of development 3-5 leaves, agronomical valuable groups of 

microorganisms, mineralized peatbog 

 

Введение. Микроорганизмы играют важную роль в повышении плодородия почвы, так как в 

процессе роста и развития улучшают ее структуру, обогащают питательными веществами, способствуют 

более полному использованию минеральных удобрений. Применение биопрепаратов, основу которых 

составляют микроорганизмы, позволяет также существенно снизить себестоимость сельхозпродукции. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводили на землях агрокомбината 

«Южный» вблизи н.п. Поколюбичи Гомельского района Гомельской области. Объектами 

исследований являлись посевы кукурузы сорта «Полесский 212» на минерализованном 

мелкозалежном торфянике (опыт I) и на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве (опыт II). Под 

посевы кукурузы вносились следующие дозы удобрений: N90P30K90 кг/га.   

Опыты были заложены 5 мая 2017 г.  

Опыты с учетной площадки 14 м
2
 в четырехкратной повторности были заложены по 

следующей схеме:  

1. Контроль – без обработки семян и вегетирующих листьев; 

2. Обработка семян и в фазе 3-5 листьев полифункуром + в фазе 6-8 листьев полифункуром; 

3 Обработка семян и в фазе 3-5 листьев агромиком + в фазе 6-8 листьев агромиком. 

Норма высева – 100 000 семян на гектар. Ширина междурядий 70 см. Перед посевом семена 

кукурузы были обработаны биопрепаратами полифункуром и агромиком с помощью ручного 

опрыскивателя, перемешаны и сразу засыпаны в семенные бункера сеялки. Для определения 

агрохимических и микробиологических показателей почвы отбирали смешанный образец из трех 

повторностей опыта с глубины пахотного горизонта 0-20 см. Отбор почвенных образцов проводили 

перед посевом, в фазе кущения, в фазе начала цветения и в фазе молочной спелости семян кукурузы. 

                                                 


 Дайнеко Н.М., Концевая И.И., Тимофеев С.Ф., 2017 г. 
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Для выявления различных групп микроорганизмов применяли методы посева на различных 

питательных средах. Таксономическую принадлежность микроорганизмов определяли визуально с 

помощью микроскопа [1]. Агрохимический анализ почвы, продуктивность кукурузы изучались 

общепринятыми методами.  

В данной статье рассматриваются результаты исследований на минерализованном 

мелкозалежном торфянике. 

Результаты исследований. Анализ агрономически ценных групп микроорганизмов в почве при 

возделывании кукурузы в фазу 3-5 листьев показал, что при внесении агромика общее количество 

бактерий в 16,3 раза, аммонифицирующих в 11,1 раза, усваивающих минеральный азот – общее 

количество в 9,3 раза; усваивающих минеральный азот, в том числе микромицетов в 21,3 раза; 

олигонитрофильных в 1,7 раза, микромицетов в 29,1 раза; фосфатомобилизующих бактерий в 3,5 

раза; споровых аммонификаторов в 4,9 раза; автохтонных олиготрофов в 8,4 раза; 

целлюлозоразрушающих аэробных общее количество в 12,8 раза целлюлозоразрушающих аэробных 

– в том числе микромицетов в 24,6 раза; олигокарбофильных в 3,7 раза больше, чем в контроле 

(таблица).  

Коэффициент минерализации и иммобилизации Мишустина в контроле в 1,2 раза оказался 

выше, чем в варианте с агромиком, коэффициент педотрофности Никитина в 1,4 раза, а коэффициент 

олиготрофности Аристовской в 3 раза также был выше в контроле. 

Анализ агрономически ценных групп микроорганизмов в почве при возделывании кукурузы в 

фазу 3-5 листьев показал, что при внесении биопрепарата полифункур общее количество бактерий 

оказалось в 11,4 раза; амонифицирующих в 7,4 раза; усваивающих минеральный азот – общее 

количество микроорганизмов в 3,9 раза; усваивающих минеральный азот, в том числе микромицетов 

в 10,7 раза; микромицетов в 18,8 раза; фосфатмобилизующих бактерий в 2,6 раза; споровых 

аммонификаторов в 3,2 раза; автохтонных олиготрофов в 1,8 раза; целлюлозоразрушающих аэробных 

– в том числе микромицетов в 5,5 раза; олигокарбофильных в 1,7 раза больше, чем в контроле. 

Олигонитрофильных микроорганизмов в 1,3 раза было больше в контроле, чем в варианте с 

полифункуром; практически одинаковое количество целлюлозоразрушающих аэробных – общее 

количество микроорганизмов отмечалось в обоих вариантах опыта. 

 

Таблица – Количественная характеристика агрономически ценных групп микроорганизмов в почве 

при возделывании кукурузы (в фазу 3 – 5 листьев) 

 

Группа м/о/среда 

Микроорганизмы агрономически ценных групп, КОЕ 

/г абс. сух. почвы х 10 
6
/ Lg 10 

Контроль Полифункур Агромик 

Общее количество бактерий/(среда 2 – 

ГПА (глицериново-пептонный агар) 

45,844000 

7,66 

524,147040 

8,719 

745,789620 

8,873 

Аммонифицирующие 

(среда 1 – МПА (мясо-пептонный агар) 

18,736380 

7,272 

139,008000 

8,143 

208,288800 

8,319 

Усваивающие минеральный азот- 

общее количество м/о (среда 3 – КАА 

(крахмало-аммиачный агар)  

54,636000 

7,74 

211,379040 

8,325 

501,436000 

8,700 

Усваивающие минеральный азот, в том 

числе микромицеты 

2,722380 

6,44 

29,243040 

7,466 

57,858000 

7,585 

Олигонитрофильные (среда 4 – Эшби) 
97,340000 

7,99 

75,151200 

7,876 

162,002400 

8,210 

Микромицеты (среда 5 – Чапека) 
0,003505 

3,54 

0,066594 

4,823 

0,102891 

5,012 

 Фосфатмобилизующие бактерии 

(среда 6 – Муромцева) 

55,995620 

7,75 

154,064300 

8,188 

196,080760 

8,292 

Споровые аммонификаторы 

(среда 7 – МСА (мясо-сусловый агар) 

8,164000 

6,91 

26,064000 

7,416 

40,500600 

7,608 

Автохтонные. Олиготрофы  

(среда 10 – НА (нитритный агар) 

13,292562 

7,13 

23,744304 

7,376 

111,222360 

8,046 

Целлюлозоразрушающие аэробные – 

общее кол-во (среда 11 – Виноградского) 

33,284000 

7,52 

32,432304 

7,511 

424,292000 

8,628 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 11 (106) 2017г. Ч II 

 13 

Целлюлозоразрушающие аэробные –  

в том числе микромицеты 

1,570000 

6,20 

8,688000 

6,938 

38,572000 

7,512 

Олигокарбофильные  

(среда 14 – Голодный агар) 

142,336200 

8,15 

246,131040 

8,391 

520,722000 

8,717 

Коэффициент минерализации и 

иммобилизации Мишустина 
2,916 1,521 2,407 

Коэффициент педотрофности Никитина 0,710 0,171 0,534 

Индекс олиготрофности Аристовской 7,597 1,771 2,500 

 

Коэффициент минерализации и иммобилизации Мишустина в 1,9 раза, коэффициент педотроф-

ности Никитина в 4,1 раза и индекс олиготрофности Аристовской в 4,3 раз были выше в контроле. 

Сравнительный анализ влияния биопрепаратов на количественную характеристику 

агрономически ценных групп микроорганизмов в почве показал, что при внесении биопрепарата 

агромик общее количество бактерий в 1,4 раза; аммонифицирующих в 1,5 раза; усваивающих 

минеральный азот – общее количество микроорганизмов в 2,3 раза; усваивающих минеральный азот, 

в том числе микромицентов в 2 раза; олигонитрофильных в 2,1; микромицетов в 1,7 раза; 

фосфатмобилизующих бактерий в 1,3 раза; споровых аммонификаторов в 1,5 раза; автохтонных 

олиготрофов в 4,6 раза; целлюлозоразрушающих аэробных – общее количество в 13,2, 

целлюлозоразрушающие аэробные – в том числе микромицеты в 4,4 раза, олигокарбофильных в 2,1 

раза выше, чем в варианте с полифункуром, также в этом варианте и коэффициент минерализации и 

иммобилизации Мишустина в 1,6 раза и коэффициент педотрофности Никитина в 3,1 раза и индекс 

олиготрофности Аристовской в 1,4 раза был выше по сравнению с полифункуром. 

Таким образом, на данном этапе развития в варианте с агромиком численность всех 12 

агрономически ценных групп микроорганизмов была выше, чем в контроле, а величина изучаемых 

коэффициентов, наоборот, выше в контроле. 

В варианте с обработкой полифункуром у 10 групп микроорганизмов численность оказалась 

больше, чем в контроле. Величина коэффициентов наибольшей была в контроле. Сравнительный 

анализ влияния биопрепаратов на количественную характеристику групп микроорганизмов в почве 

показал, что в варианте с агромиком численность агрономически ценных групп, а также изучаемых 

коэффициентов были выше, чем в варианте с полифункуром. 
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Аннотация  

В изучаемой статье приводятся результаты исследования влияния биопрепаратов на 

численность микроорганизмов в фазе 6-8 листьев. Установлено, что численность 12-ти групп 

микроорганизмов оказалась выше в варианте с агромиком, а численность 9-ти групп была больше в 

варианте с полифункуром по сравнению с контролем. Изучаемые коэффициенты в разных вариантах 

опыта имели как близкие значения, так и отличались в несколько раз. 
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Введение. Успешное решение проблемы сохранения, поддержания и воспроизводства 

плодородия почв для повышения урожайности сельскохозяйственных культур неразрывно связано с 

жизнедеятельностью почвенных микроорганизмов. Поэтому актуальным является внесение 

биопрепаратов как в почву, так и обработка вегетирующих органов растений, повышающих 

урожайность зеленой массы и зерна. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводили на землях агрокомбината 

«Южный» вблизи н.п. Поколюбичи Гомельского района Гомельской области. Объектами 

исследований являлись посевы кукурузы сорта «Полесский 212» на минерализованном 

мелкозалежном торфянике (опыт I) и на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве (опыт II). Под 

посевы кукурузы вносились следующие дозы удобрений: N90P30K90 кг/га.      

Опыты были заложены 5 мая 2017 г. Опыты с учетной площадки 14 м
2
 в четырехкратной 

повторности были заложены по следующей схеме:  

1 Контроль – без обработки семян и вегетирующих листьев; 

2 Обработка семян и в фазе 3 – 5 листьев полифункуром + в фазе 6 – 8 листьев полифункуром; 

3 Обработка семян и в фазе 3 – 5 листьев агромиком + в фазе 6 – 8 листьев агромиком. 

Норма высева – 100 000 семян на гектар. Ширина междурядий 70 см. Перед посевом семена 

кукурузы были обработаны биопрепаратами полифункуром и агромиком с помощью ручного 

опрыскивателя, перемешаны и сразу засыпаны в семенные бункера сеялки. Для определения 

агрохимических и микробиологических показателей почвы отбирали смешанный образец из трех 

повторностей опыта с глубины пахотного горизонта 0 – 20 см. Отбор почвенных образцов проводили 

перед посевом, в фазе кущения, в фазе начала цветения и в фазе молочной спелости семян кукурузы. 

Для выявления различных групп микроорганизмов применяли методы посева на различных 

питательных средах. Таксономическую принадлежность микроорганизмов определяли визуально с 

помощью микроскопа [1]. Агрохимический анализ почвы, продуктивность кукурузы изучались 

общепринятыми методами.  

В данной статье рассматриваются результаты исследований на минерализованном 

мелкозалежном торфянике. 

Результаты исследований. Анализ агрономически ценных групп микроорганизмов в почве при 

возделывании кукурузы в фазу 6-8 листьев в варианте с агромиком показал, что общее количество 

бактерий в 13,4 раза; аммонифицирующих в 31,7; усваивающих минеральный азот – общее 

количество микроорганизмов в 9,1 раза; усваивающих минеральный азот, в том числе микромицетов 

в 7,3 раза; олигонитрофильных в 4,7 раза; микромицетов – 28,6 раза; фосфатомобилизирующих в 3,12 

раза; споровых аммонификаторов в 8,9 раза; автохтонных, олиготрофов в 10,8 раза; 

целлюлозоразрушающих аэробных – общее количество в 17,7 раза; целлюлозоразрушающих 

аэробных в 36,3 раза; олигокарбофильных в 2,6 раза больше, чем в контроле (таблица). 

 

Таблица – Количественная характеристика агрономически ценных групп микроорганизмов в почве 

при возделывании кукурузы (в фазу 6-8 листьев) 

 

Группа м/о/среда 

Количество микроорганизмов агрономически ценных 

групп, КОЕ /г абс. сух. почвы х 10 
6
/ Lg 10 

Контроль Полифункур Агромик 

Общее количество бактерий/(среда 2 – 

ГПА (глицериново-пептонный агар) 

45,844000 

7,66 

65,123800 

7,814 

604,348800 

8,781 

Аммонифицирующие (среда 1 – МПА 

(мясо-пептонный агар) 

18,736380 

7,272 

33,410000 

7,524 

571,120000 

8,757 

Усваивающие минеральный азот- 

общее количество м/о (среда 3 – КАА 

(крахмало-аммиачный агар) 

54,636000 

7,74 

125,056200 

8,097 

500,508800 

8,699 

Усваивающие минеральный азот,  

в том числе микромицеты 

2,722380 

6,44 
24,003800 19,729600 
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Олигонитрофильные (среда 4 – Эшби) 
97,340000 

7,99 

57,311000 

7,758 

456,896000 

8,660 

Микромицеты (среда 5 – Чапека) 
0,003505 

3,54 

0,053970 

4,732 

0,103840 

5,016 

Фосфатмобилизующие бактерии 

(среда 6 – Муромцева) 

55,995620 

7,75 

26,044380 

7,416 

205,603200 

8,313 

Споровые аммонификаторы  

(среда 7 – МСА (мясо-сусловый агар) 

8,164000 

6,91 

16,962000 

7,230 

72,002656 

7,857 

Автохтонные. Олиготрофы  

(среда 10 – НА (нитритный агар) 

13,292562 

7,13 

22,446380 

7,351 

141,222400 

8,150 

Целлюлозоразрушающие аэробные – 

общее кол-во (среда 11 –Виноградского) 

33,284000 

7,52 

25,869620 

7,413 

582,895450 

8,766 

Целлюлозоразрушающие эробные - в 

том числе микромицеты 

1,570000 

6,20 
4,456380 56,758944 

Олигокарбофильные  

(среда 14 – Голодный агар) 

142,336200 

8,15 

275,863800 

8,441 

371,747200 

8,570 

Коэффициент минерализации и 

иммобилизации Мишустина 
2,916 3,743 0,876 

Коэффициент педотрофности 

Никитина 
0,710 0,672 0,247 

Индекс олиготрофности Аристовской 7,597 8,257 0,651 

 

При внесении биопрепарата полифункур общее количество бактерий в 1,4 раза; 

аммонифицирующих в 1,7 раза, усваивающих минеральный азот – общее количество 

микроорганизмов в 2,3 раза; усваивающих минеральный азот, в том числе микромицетов в 15,1 раза; 

споровых аммонификаторов в 2 раза; автохтонных, олиготрофов в 1,7 раза; целлюлозоразрушающих 

аэробных – в том числе микромицетов в 2,8 раза; олигокарбофильных в 1,9 раза оказалось больше, 

чем в контроле. Наоборот, количество олигонитрофильных бактерий в 1,7 раза; 

фосфатмобилизующих аэробных – общее количество в 1,3 раза в контроле выше, чем в варианте с 

полифункуром. Сравнительный анализ влияния изучаемых биопрепаратов на количество 

микроорганизмов в агрономических группах показал, что в варианте с агромиком общее количество 

бактерий в 9,3 раза; аммонифицирующих в 17,3 раза; усваивающих минеральный азот – общее 

количество в 4,0 раза; олигонитрофильных в 8 раз; микромицетов в 2 раза, фосфатмобилизующих 

бактерий в 7,9 раза; споровых аммонификаторов в 4,2 раза; автохтонных, олиготрофов в 6,4 раза; 

целлюлозоразрушающих аэробных – общее количество в 22,3 раза; целлюлозоразрушающих 

аэробных – в том числе микромицетов в 12,7 раза; олигокарбофильных в 1,3 раза больше, чем в 

варианте с полифункуром. И только усваивающих минеральный азот, в том числе микромицетов в 

варианте с полифункуром в 1,3 раза оказалось выше, чем в варианте с агромиком. 

Наибольший коэффициент минерализации и иммобилизации Мишустина в I опыте отмечался в 

варианте с полифункуром, который в 1,3 раза был выше, чем в контроле и в 4,2 раза, чем в варианте с 

агромиком. Коэффициент педотрофности Никитина в контроле и в варианте с полифункуром был 

практически одинаков, а в варианте с агромиком он оказался в 2,7-2,8 раза меньше, чем в варианте с 

полифункуром и в контроле. Индекс олиготрофности Аристовской в контроле и варианте с 

полифункуром между собой мало отличались, тогда как в варианте с агромиком он 12,7-13,7 был 

меньше, чем в варианте с контролем и в варианте с полифункуром.  

Таким образом, в фазе 6-8 листьев численность 12-ти агрономически ценных групп 

микроорганизмов оказалась выше в варианте с внесением агромика, чем в контроле. В варианте с 

внесением полифункура численность 9-ти групп микроорганизмов превышала численность в 

контроле. Сравнительный анализ влияния изучаемых биопрепаратов показал, что численность 11-ти 

групп микроорганизмов в почве в варианте с агромиком оказалась выше, чем в варианте с 

полифункуром. Изучаемые коэффициенты в разных вариантах опыта имели как близкие значения, 

так и отличия в несколько раз. 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты исследования влияния параметров пропитки химикатами 

осиновой древесной щепы на удельный расход электроэнергии при ее размоле на 1 ступени в 

производстве химико-термомеханической массы (ХТММ). 
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Пропитка древесной осиновой щепы смесью растворов химикатов (сульфит натрия – 

 едкий натр (каустическая сода) – , хелатный реагент «Диссольвин Д-40-К») и 

горячей воды – один из важнейших этапов подготовки щепы для дальнейшего ее размола на 

рафинерах. 

Цель пропитки – получение размягчения, сульфирования лигнина при действии сульфита 

натрия, набухания волокон при воздействии едкого натра. Пропитка способствует легкому 

разделению и расслаиванию волокон в процессе размола щепы на рафинерах. Равномерная обработка 

щепы раствором химикатов обеспечивает минимальное содержание костры в древесной массе.  

Щепа из бункера предварительной пропарки промытой щепы поступает в уплотняющий  шнек 

пропиточной колонны (ПК) типа  IPA-880 в производстве ХТММ на АО «International Paper». 

Уплотняющий шнек предназначен для уплотнения щепы в пробку на входе в пропиточную колонну.  

В уплотняющем шнеке щепа сжимается, при этом из неё удаляются влага, воздух и 

значительная часть экстрактивных веществ. Далее щепа влажностью 50% поступает в нижнюю часть 

пропиточной колонны, где она расширяется и впитывает химические реагенты подобно губке. Затем 

щепа двумя вертикальными шнеками с двусторонним вращением перемещается по всей высоте 

колонны, а затем горизонтальным шнеком подается в бункер окончательной пропарки, подогреватель  

и далее на двухступенчатый размол. Подогреватель щепы, в котором щепа при необходимости 

нагревается вторичным паром от рафинера первой ступени, является одновременно буфером для 

равномерной стабильной подачи щепы в рафинер.  

Температура пропиточного раствора 30-35 
0
С. Скорость вращения вертикальных шнеков 25 

об/мин.  Заданное значение уровня в ПК составляет 30 % от максимального уровня. Расход воды на 

пропитку ≈350 л/мин. Длительность пропитки при атмосферном давлении 1-2 мин.  

Схема автоматизации (рис.1) включает следующие системы автоматического управления 

(САУ) и  автоматические системы контроля (АСК): 

САУ уровнем в ПК (поз.7), САУ расходом химикатов (поз.10), САУ скоростью уплотняющего 

шнека (поз.2), АСК скорости вертикальных шнеков (поз.3,4), АСК активной мощности приводов 
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вертикальных шнеков (поз.5,6), АСК расхода воды и температуры смеси, поступающих в ПК 

(поз.8,9), АСК активной мощности привода уплотняющего шнека (поз.1).  

На САУ расходом химикатов и САУ скоростью уплотняющего шнека поступают 

корректирующие сигналы задания с выхода САУ скоростью разгружающего шнека бункера 

предварительной пропарки щепы [1, 27]. 

Был проведен анализ статистических данных пропитки и  первой ступени размола осиновой 

щепы с целью поиска интегрированного показателя пропитки, характеризующего последующий 

удельный расход энергии на размол, и нахождения регрессионной зависимости между ними. 

В качестве интегрированного показателя был принят следующий коэффициент  пропитки , 

зависящий от свойств и размеров щепы при существующей системе автоматизации пропиточной 

колонны: 

 

 где  – расход едкого натра, /с; 

 – расход раствора химикатов, л/мин; 

 – расход воды, л/мин; 

 – температура смеси раствора химикатов с водой, . 

 

В результате обработки массива статистических данных, представленных в таблице,  методом 

наименьших квадратов (МНК) получено уравнение параболической регрессии 

Е = 0,0559*  ─ 0,3755*  + 1,243,                              (2)                 

где  Е – удельный расход энергии на размол щепы, МВт·ч/т всв. 

На рис.2 представлены полученные экспериментальная и аналитическая зависимости Е = f( ). 

Эта зависимость может быть использована для оптимизации пропитки с целью минимизации 

энергозатрат на размол щепы в производстве ХТММ. 

Анализируя эту зависимость, можно сделать следующие выводы. 

 

 
Рис.1. Функциональная схема автоматизации пропиточной колонны с уплотняющим шнеком 
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Уровень в ПК характеризует впитываемость щепы. При ухудшении впитываемости уровень 

увеличивается, что вызывает уменьшение расхода воды в ПК вследствие работы САУ уровнем. В 

результате увеличивается концентрация поступающих химикатов, что способствует лучшему 

проникновению химикатов в щепу и, соответственно, повышению степени пропитки. 

Если щепа мелкая или с малой плотностью, то уровень в  ПК уменьшается, так как щепа 

хорошо впитывает пропиточный раствор. В результате САУ уровнем увеличивает расход воды в ПК. 

В этом  случае увеличивается температура пропитки, увеличивается впитываемость и в бóльшей 

степени увеличивается расход воды для обеспечения заданного уровня. Но уменьшается 

концентрация химикатов в растворе и, соответственно, снижается впитываемость и увеличивается 

удельный расход энергии при размоле щепы. В этом случае для снижения удельного расхода энергии 

необходимо уменьшить задание САУ уровнем. В результате уменьшается температура пропитки и 

еще больше уменьшается впитываемость химикатов щепой. 

 

Таблица 1. Массив статистических данных. 
 

№ 

п/п 
,         

л/мин  /с 

, 

л/мин 

,      

 

Производи-

тельность 

рафинера  

1 ступени, 

т всв/ч 

Мощность 

электропри-

вода рафинера 

1 ступени, 

МВт 

, 

 

Е, 

МВт·ч/ 

т всв 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

242,9 

230,9 

244,4 

253,0 

239,9 

226,6 

272,6 

259,2 

255,6 

257,0 

259,2 

258,6 

250,2 

240,4 

244,3 

239,8 

216,1 

204,2 

163,5 

164,5 

177,8 

188,4 

189,3 

189,2 

259,6 

258,7 

258,8 

262,7 

263,3 

262,6 

256,6 

263,3 

252,3 

252,3 

263,2 

263,1 

30,3 

30,6 

32,9 

35,3 

35,8 

35,9 

41,2 

41,3 

41,2 

40,7 

40,6 

40,6 

39,9 

40,7 

38,7 

38,8 

40,4 

40,5 

73,8 

74,0 

73,5 

73,4 

73,4 

73,0 

68,5 

68,4 

68,2 

68,6 

69,5 

70,3 

71,0 

67,2 

71,5 

71,8 

65,4 

63,5 

20,83 

21,06 

23,02 

24,17 

24,17 

24,17 

21,67 

21,67 

21,67 

20,83 

20,83 

20,83 

20,35 

20,83 

20,00 

20,00 

20,83 

20,83 

13,35 

13,47 

14,17 

15,09 

15,13 

15,05 

13,14 

13,18 

13,16 

12,98 

12,85 

12,88 

12,69 

13,07 

12,52 

12,50 

13,22 

13,43 

2,65 

2,79 

2,82 

2,87 

3,03 

3,16 

3,40 

3,53 

3,57 

3,63 

3,66 

3,70 

3,75 

3,77 

3,82 

3,90 

4,02 

4,09 

0,640 

0,639 

0,615 

0,624 

0,625 

0,622 

0,606 

0,608 

0,607 

0,623 

0,617 

0,618 

0,623 

0,627 

0,626 

0,625 

0,634 

0,644 

    

                   Е, МВт·ч/т всв 

2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4

0.61

0.62

0.63

0.64

 

                                                                                                                             

Рис.2. Зависимости Е=f(   ▬●▬  ─ экспериментальная; ▬■▬ ─ аналитическая по уравнению 

параболической регрессии 
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С другой стороны, увеличивается концентрация химикатов в пропиточном растворе, но 

уменьшается время нахождения щепы в растворе. Поэтому уменьшение температуры пропиточного 

раствора и времени нахождения щепы в растворе может увеличить удельный расход энергии. Для 

снижения удельного расхода энергии в этом случае следует увеличить задание САУ уровнем. 

При поступлении крупной щепы или щепы с большой плотностью уменьшается впитываемость 

щепы, увеличивается уровень и увеличивается удельный расход энергии на размол щепы [2, 58]. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ, и даются характеристики современного мирового рынка 

технологий, обозначаются игроки и лидеры данного рынка, проблемы, разграничиваются понятия 

цены и стоимости технологии. Обозначена роль России на данном рынке.  

 

Ключевые слова: мировой рынок, рынок технологий, технологическая пирамида, цена технологии, 

стоимость технологии. 
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Вопросы, связанные с развитием технологий, а также использование инновационных методов 

обсуждаются, как никогда остро. Идет своего рода «гонка» технологий среди развитых и 

развивающихся стран.  

При рассмотрении рынка технологий сегодня многие ученые выделяют такое понятие, как 

«технологическая пирамида»[1]. Верхушку пирамиды возглавляют лидеры области: США, Япония, 

Великобритания, Германия, Голландия, Франция и Швейцария. На втором, среднем уровне, 

находятся страны с высоким потенциалом в развитии технической составляющей. Это Индия, Китай, 

страны НИС (Малайзия, Таиланд, Тайвань, Сингапур, Южная Корея и Филиппины), а также ряд 

стран Европы (Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Ирландия, Швеция и др.). На третьем уровне 

среди стран с переходным уровнем развития (Аргентина, Турция, Колумбия, Перу, Чили и др.) 

находится Россия. И на заключительном низшем уровне технологической пирамиды находятся 

страны, на которые не возлагаются надежды на повышение технологического статуса в ближайшие 

годы[1]. 

К примеру, мировой экспорт роялти и платежей, а также доход, получаемой от такого экспорта 

не только странами лидерами данной области (США, ЕС, Япония), но и другими странами 

(Швейцария, Сингапур и Южная Корея) превысил отметку в 130 млрд. долларов США по итогам 

2016 года[2,25].  

Мировой экспорт высокотехнологичной продукции, а с ней и передача технологий, в последнее 

время неуклонно растет. К такой продукции относят продукцию аэрокосмической отрасли, 

фармацевтическую продукцию, средства связи, телекоммуникационное, компьютерное, офисное и 

научное оборудование и составляющие. В соответствии с данными «Прогноза долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанного 

Минэкономразвития России (далее – Прогноз) к высокотехнологичным относят производственные 

виды экономической деятельности: производство летательных аппаратов, производство 

фармацевтической продукции и медицинских изделий, средств измерений и контроля, электронная и 

радиоэлектронная промышленность, производство офисного оборудования и вычислительной 

техники. В соответствии с методологией ОЭСР критерием отнесения к высокотехнологичным 

наукоемким отраслям является степень прямого и косвенного использования результатов НИОКР в 

том или ином виде экономической деятельности[3]. 
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Так, по данным национального центра науки и статистики США, за последний год стоимость 

переданных высоких технологий составила 12,8 триллионов долларов США, из которых более 

половины приходится на развитые страны (США – 33%, ЕС – 25%). При этом, отмечается, что на 

Россию вместе с Бразилией и Китаем приходится оставшийся основной процент[2,35-36].  

Кроме этого, в Прогнозе отмечается, что Россия входит в число лидеров по ряду важнейших 

направлений исследований и разработок, в том числе в таких областях, как нанотехнологии, живые 

системы, охрана окружающей среды, атомная и водородная энергетика, энергосберегающие системы, 

разработки прикладных программных средств и других. 

По абсолютному уровню, в пересчете по паритету покупательной способности, российские 

затраты на НИОКР находятся примерно на уровне европейских стран: выше уровня Италии, но ниже 

Великобритании. Россия занимает 8-е место в мире. При этом уровень расходов на НИОКР к ВВП 

(1,1%) уступает не только показателям стран Европы (в среднем по странам ЕС-27 1,91%), но и 

Австралии (2,24%), Новой Зеландии (1,30%) и другим странам. Расходы на НИОКР в России и в 

абсолютном, и в относительном выражении значительно ниже расходов стран лидеров (США – 2,9% 

ВВП, Китая – 1,8% ВВП, Республики Корея – 3,74% ВВП, Японии – 3,4% ВВП)[3]. 

В соответствии с данными Прогноза можно проследить, как будут развиваться некоторые 

направления высокотехнологичной продукции: связь и информационные технологии. 

Минэкономразвития России предлагает 2 сценария роста объема услуг по видам деятельности: 

вариант 1 – это консервативный сценарий, и вариант 2 – инновационный сценарий (данные прогноза 

видны в Табл. 1 и Табл. 2 ниже). 

Табл. 1 

Основные показатели прогноза развития связи в Российской Федерации (млрд. рублей) 
 

 Текущий 

показатель 

2020 г. 2030 г. 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

Объем услуг связи 1458 2422,5 2602,9 3477,3 4079,8 

Объем услуг почтовой связи 116 178,8 186,9 238,4 260 

Объем услуг междугородной, 

внутризоновой и международной 

телефонной связи 

93,4 86,3 75,7 85 58,7 

Объем услуг местной 

телефонной связи 
156,3 160,2 158,8 164,4 156,5 

Объем услуг документальной 

электросвязи 
164,9 387,8 484,2 689,1 989,9 

Объем услуг подвижной связи 629,3 991,7 1072,1 1390,1 1581,4 

 

Источник: «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (разработан Минэкономразвития России), п. 9.3 

«Информационно-коммуникационные технологии», Связь, Основные показатели прогноза развития 

связи. 

Табл. 2 

Основные показатели прогноза развития информационных технологий в Российской Федерации 

(млрд. рублей) 
 

 Текущий 

показатель 

2020 г. 2030 г. 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

Объем рынка информационных 

технологий 
1458 2422,5 2602,9 3477,3 4079,8 

в том числе:      

рынок аппаратных средств 93,4 86,3 75,7 85 58,7 

рынок программных средств 156,3 160,2 158,8 164,4 156,5 

рынок услуг 164,9 387,8 484,2 689,1 989,9 

 

Источник: «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (разработан Минэкономразвития России), п. 9.3 

«Информационно-коммуникационные технологии», Информационные технологии, Основные 

показатели прогноза развития информационных технологий. 
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В данной ситуации очень важно понимать разницу и разграничивать такие понятия, как 

«стоимость» и «цена» технологии. 

При передаче или продаже технологии составляется договор, в котором, как правило, 

определяют стоимость технологии, ее цену и дается оценка возможных экономических последствий 

для покупателя/продавца при владении (покупка/продажа) лицензии. 

Если в повседневной жизни многие на бытовом уровне отожествляют данные понятия и на 

вопрос «Сколько стоит этот товар?» или «Какова цена данного товара?» ответ будет очевиден, а 

указанные два вопроса, по сути, ничем не отличается друг от друга для простого обывателя. Иные же 

правовые последствия будут при составлении уже договора/соглашения, и в частности, по передаче 

(продаже/покупке) технологии. 

Следует запомнить два основных различия между стоимостью и ценой: 

1) Стоимость может выражаться как в денежной форме, так и в любых иных физических 

единицах и входит в понятие, являясь частью цены на товар. При этом, цена всегда выражается в 

денежном выражении, и чаще в национальной валюте страны; 

2) Стоимость включает в себя денежное выражение расходов на изготовление товара: затраты 

времени, материалов, энергоресурсов, даже денег, в то время, как цена, помимо прочего, будет включать 

в себя еще и процент той прибыли, которую получит продавец от продажи произведенного товара. 

Стоимость технологий как и любого товара (ценные бумаги, недвижимость) зависит от 

величины того дохода, который можно получить от их использования, а также от величины 

дополнительной прибыли, которую возможно получить при продаже технологии. В описанном выше 

случае, по аналогии с земельной рентой, используют такое понятие, как технологическая рента. 

При рассмотрении понятия технологической ренты на первое место выходит технологическая 

монополия, владельцем которой является собственник. В данном случае возможны два вида 

поведения при сохранении монополии: 

а) Владелец технологии хранит знания в тайне. В этом случае это интеллектуальная природа 

технологии и такая технология будет являться информационной. 

б) Не всегда возможен вариант сохранения владельцем всех знаний в тайне. Требуется 

обезопасить себя с юридической точки зрения (авторское право, система патентов и т.д.). Та 

технология, которая не защищена юридически и не обеспечивает технологической монополии ее 

владельцу, по определению не может приносить технологической ренты и, вследствие этого, не 

может быть и рассматриваться в качестве товара. 

Цена технологии будет пропорционально зависеть от рынка, на котором продается и будет 

использоваться технология покупателем, а также от позиции покупателя на данном рынке. Так, если 

покупатель технологии и так имеет большую долю покрытия рынка или даже доминирующую 

позицию на рынке, то это часто способствует снижению цены, за которую приобретается технология. 

1) Кто является покупателем технологии 

Важен статус организации или лица, приобретающего технологию. Такой статус может быть: 

частное лицо или государственная структура. В соответствие со сложившейся практикой 

государственные структуры/организации/предприятия имеют большую скидку от цены технологии и, 

соответственно, платят более низкую цену в случаях приобретения технологий. 

2) Рынок той страны, где будет использоваться технология (географическое положение) 

Не только развитость или неразвитость рынка влияет на использование приобретаемой 

технологии, но также влияет климат страны, ее территориальное положение и устройство, 

законодательная база. 

Международный рынок технологий является составной частью международного рынка, где 

объектами международной торговли технологиями выступают результаты интеллектуальной деятель-

ности без четкой границы между возможными формами: неовеществленной и овеществеленной, а субъек-

тами могут быть как сами государства, так и различные юридические (образовательные учреждения, 

НИИ, фонды, предприятия и т.д.) и физические лица. В зависимости от положения страны на рынке 

технологий отчасти можно судить о развитии экономики страны и ее положении на мировом рынке. 
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3. «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года» (разработан Минэкономразвития России).  
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Аннотация 

В статье разобраны основные аспекты страхового риска: понятие, сущность, критерии. 

Практическая направленность: формируется полная картина от определения, обзора 

вероятностей… до методов оценки и этапов управления страховыми рисками. 
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Имущественное страхование носит рисковый характер. Рассмотрим сначала общее понятие 

«риск», а затем более подробно рассмотрим понятие «страховой риск». Понятие «риск», как общее 

понятие, означает опасность неблагоприятного исхода на одно ожидаемое явление. Гипотетически – 

это возможность наступления ущерба. В общем понимании «риск» – это объективное явление в 

любой сфере человеческой деятельности и может проявляться как множество отдельных даже 

невзаимосвязанных рисков. Сущность риска можно рассматривать в различных аспектах. 

Математическим путем с применением теории вероятности и закона больших чисел возможно точное 

измерение риска. С понятием риска тесно связано понятие ущерба. Если риск – это только возможное 

неблагоприятное явление (отклонение от планового), то ущерб – это уже конкретное отклонение – 

действительное фактическое отрицательное. Через ущерб реализуется риск, приобретая конкретно 

измеримые и реальные очертания. Фактор риска и необходимость покрытия возможного ущерба в 

результате его проявления вызывают потребность в страховании. 

Риск в страховании рассматривается в нескольких аспектах: 

1) как конкретное явление или совокупность явлений, при наступлении которых производятся 

выплаты в натуральной или денежной форме; 

2) в связи с конкретным застрахованным объектом. Риск не рассматривается сам по себе, он 

соотнесен с объектом, который принимается на страхование. В преломлении к объекту анализируется 

риск, его проявлениям, изучаются факторы риска. Такой подход позволяет минимизировать 

негативные последствия риска. 

3) риск сопряжен с вероятностью гибели или повреждения данного объекта, принятого на 

страхование. Вероятность в этом случае выступает в качестве меры объективной возможности 

наступления данного события. Любая вероятность выражается правильной дробью. И тут уже 

получается следующее: если значение вероятности очень близко к нулю или равно нулю, то, 

соответственно, очень маловероятно наступление данного события или оно невозможно при нулевом 

значении. При вероятности равной единице есть 100% гарантия, что данное событие произойдет. При 

значениях вероятности близких к единице – гарантия, что данное событие произойдет, близится к 

100%. Отсюда и логический вывод – чем меньше вероятность риска, тем легче можно организовать 

его страхования и причем дешевле. И наоборот, чем больше вероятность, тем сложнее организовать 

страхование риска и это уже дорогостоящие риски. 

Здесь же хочется отметить, что при анализе риска обычно делается наблюдение за достаточно 

большим количеством объектов, подверженным одному и тому же рисков в один и тот же временной 

период. И тут понятная зависимость: чем больше наблюдаемая совокупность, тем ближе случайность 

приближается к более достоверному результату.  

Рассмотрим само определение понятия «страховой риск». Определения имеются во многих 

учебниках по страхованию в разной формулировке, имеются наиболее употребительные 

определения. Но тем самым такое разнообразие определений, пусть даже не многим отличающимся 

друг от друга, но все-таки разных, говорит о том, что определение страхового риска – очень сложная 

научная проблема. И с этим нельзя не согласиться, так как риск присутствует во всех сферах 

деятельности человека, во всех ситуациях. В большинстве источников есть и такой формальный 

подход к определению понятия риска: риск – это риск того-то… (например, наводнения, пожара и так 
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далее). При этом нет упоминания случайности и вероятности. А это очень важные моменты в 

понятии страхового риска – признаки вероятности и случайности. Если обратиться к ст.9 закона «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», то как раз там имеется наиболее корректное 

определение в научном аспекте: «1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай 

наступления которого проводится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 

вероятности и случайности его наступления» [2]. Здесь как раз точно отражена сущность понятия 

«страховой риск». Это не просто: риск – есть риск убытка… Четко сформулировано, что это событие, 

конкретизировано, что предполагаемое и тем самым акцентируется внимание, что событие не 

обязательно должно произойти, а может произойти или не произойти. И важно, что есть 

конкретизация того, что «… на случай наступления которого проводится страхование». Этим как раз 

усиливается понимание, что событие предполагаемое. Далее уточнение «Событие… должно обладать 

признаками вероятности и случайности его наступления» как раз указывает на характерные признаки 

таких событий. 

Далее в ст. 9 закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в п. 2 

описывается, что же понимается под страховым случаем: «2. Страховым случаем является 

совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением 

которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам» [2]. Получается, что п. 2 ст. 

9 закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» переводит предполагаемое, но 

произошедшее событие в новое качество – в страховой случай, как отмечено в книге В.Б.Гомелля 

«Очерки экономической теории страхования» [4]. Этот вывод В.Б.Гомелля логически обосновывает 

следующим образом: 

«1) страховой риск – это предполагаемое событие (они синонимы); 

2) но страховой риск – это не всякое предполагаемое событие, а лишь такое, которое является 

случайным и имеет (определенно допустимую в страховании) вероятность; 

3) оба понятия («страховой риск» и «предполагаемое событие») как синонимы обозначают не 

фактически наступившее событие, а лишь потенциальную возможность его наступления; 

4) и только фактически реализовавшийся страховой риск – предполагаемое (случайное) 

событие определенной вероятности – превращается (трансформируется) в страховой случай» [4]. 

Отнесение рисков к страховым производится на основе специальных критериев, которые 

обобщенно изложил В.В. Шахов в учебнике «Страхование» [5], кратко зафиксируем сами критерии: 

- риск, который включается в объем ответственности страховщика, должен быть возможным; 

- риск должен носить случайный характер; 

- случайность проявления данного риска следует соотносить с массой однородных объектов; 

- наступление страхового случая, выраженное в реализации риска, не должно быть связано с 

волеизъявлением страхователя или иного заинтересованного лица; 

- факт наступления страхового случая не известен во времени и в пространстве; 

- страховое событие не должно иметь размеры катастрофического бедствия; 

- вредоносные последствия реализации риска необходимо объективно измерить и оценить. 

Эти критерии очень точно отражают сущность страхового риска. 

Разное восприятие природных явлений в разные времена, научно-технический прогресс создает 

предпосылки для появления новых рисков. Для этих рисков требуется более серьезный анализ 

случайности событий. С другой стороны, математическое моделирование чрезвычайных ситуаций, 

прогнозирование на полном массиве достоверной и системной информации дает возможность уже 

каким-то образом от явлений случайности перейти к представлениям закономерности. Чем точнее и 

достоверней информация, тем точнее можно выявить закономерности событий и уже делать выводы 

более точными. Вероятность в страховой сфере неким образом выступает в качестве меры оценки 

риска. В страховании используются следующие вероятности: 

- Объективная вероятность. Объективная реальность, законы, присущие предметам и явлениям 

в этой реальности дают объективную вероятность. 

- Субъективная вероятность. Она отражает случайности, игнорирующие объективный подход к 

действительности, которые отрицают и не учитывают объективные законы природы и общества. 

- Логическая вероятность. Эта вероятность строится на познании законов природы и общества 

при помощи методов формальной логики: гипотезы, анализа, синтеза, индукции, дедукции. Когда нет 

информационный базы для предварительного наблюдения применяется, как правило, логическая 
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вероятность. Практическое использование логической вероятности имеет место при разработке и 

введении новых видов страхования, новых подходов к какому-либо сегменту. 

- Статистическая вероятность. Это когда предварительно проводится работа по сбору и анализу 

статистических данных, используется математически аппарат закона больших чисел, на основании 

этого разрабатывается, например, новый вид страхования. 

Правильная оценка размера риска имеет большое значение в практической работе страховщика. 

Чем точнее получается оценить вероятность наступления некого конкретного события, тем точнее и 

объективней получится оценка размера соответствующего страхового риска. Страхование и размер 

риска неразрывно связаны. Арсенал технических приемов страховщика здесь такой: выравнивание 

риска, распределение риска, разделение риска. На практике эти приемы направлены на улучшение 

результата от страховой деятельности страховщика и в какой-то мере на прогнозируемый результат. 

Выбор того или иного приема зависит от размера риска. Таким образом, важно сначала правильно 

оценить размер риска, далее выбрать корректный прием работы с этим определенным риском. И 

каждый шаг очень значим, т.к. связан с имеющимися ресурсами страхового фонда, возмещением 

материального ущерба страхователю в денежной форме и т.д. Оптимальность правильной такой 

оценки и верно сделанных из нее выводов позволяет создавать страховой фонд, необходимый и 

достаточный для выплат страхового возмещения как в обычные временные периоды, так и в 

неблагоприятные, возможно, даже аномальные временные периоды. Здесь может играть роль 

массовость или чрезвычайность событий. 

Риск- величина непостоянная. На изменения того или иного риска влияет многие факторы: 

природные, общественные, экономические, др. 

Страховщики постоянно анализируют различные страховые риски, обрабатывают собранную и 

постоянно пополняемую информацию, ведут статистический учет. Исходя из полученной 

информации о возможном развитии риска, анализа всех рисковых обстоятельств, характеризующих 

конкретный риск, страховщик уже имеет возможность сделать оценку риска. 

Оценка риска делается для принятия решения о тарифной политике, к какой рисковой группе 

можно отнести тот или иной объект, возможность или невозможность принятия на страхование, 

каковы будут условия принятия на страхование, как будет устанавливаться страховая сумма, т.д. 

На практике применяются различные методы оценки рисков, наиболее используемые 

следующие: 

1. Метод индивидуальных оценок. Этот метод состоит в произвольной оценке риска, опирается 

на профессиональный опыт и субъективный взгляд того, кто делает эту оценку. Этот метод 

применяется в основном там, где невозможно собрать статистические данные, нет необходимого 

объема аналогичных объектов, а напротив это какие-то уникальные ситуации, редко встречающиеся, 

новые для страхового рынка. 

2. Метод средних величин. В этом методе отдельные рисковые группы подразделяются на 

подгруппы по определенным признакам. 

3. Метод процентов. Этот метод основывается на положительных и отрицательных 

отклонениях от среднего рискового типа и представляет собой некую совокупность корректирующих 

скидок и надбавок в процентах к имеющейся аналитической базе. 

Одной из наиболее трудных задач страховщика является сохранение баланса между тарифной 

политикой и изменением, прогнозом развития риска. Влияние на прогноз развития того или иного 

риска может быть за счет новых тенденций, технологий в затронутом сегменте рынка. 

Для объективной оценки развития риска очень важно располагать достоверной информацией, 

так как неточность информации влечет за собой неточность в статистических расчетах, оценке, 

неверным выводам, составление неверного решения и как следствие – неверным предпринимаемым 

шагам. Залог успеха – это достаточно большая группа объектов, за которой велось длительное 

наблюдение в направлении конкретного риска. Такой подход позволяет с достаточно высокой 

степенью достоверности определить вероятность страхового риска. 

Важная особенность именно страхового риска – возможность оценить с точки зрения 

вероятности наступления страхового случая и количественных размеров возможного ущерба. 

Страховщики, естественно, не заинтересованы в совершении страхового риска, поэтому 

активно проводят мониторинг страховых рисков с целью минимизации этих рисков. 

Целенаправленные действия по ограничению или минимизации риска в системе экономических 

отношений носят название управление риском. Управление риском в страховании осуществляется в 

два этапа: 
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- подготовительный. На этом этапе осуществляется сравнение характеристик и вероятностей 

риска по данным, которые получаются в результате анализа и оценки риска. На этом этапе 

выявляются альтернативные варианты, устанавливаются приоритеты, то есть выделяется круг 

проблем и вопросов, которые требуют первоочередного внимания. Таким образом возникает 

возможность ранжировать имеющиеся альтернативы по принципу приемлемости. 

- выбор конкретных мер, способствующих минимизации риска. 
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Юридический, общественный, образовательный статус русского языка в большинстве стран 

СНГ закреплен рядом законов, нормативно-правовых актов. Отношение к русскому языку 

обуславливает неоднозначность правового закрепления его статуса в разных странах. Так, в 

Республике Беларусь русский язык является государственным, в Республике Казахстан, Кыргызской 

Республике – официальным, в Республике Таджикистан, Республике Молдова – языком 

межнационального общения, на Украине – региональным. 

В зависимости от конкретных обстоятельств, чаще всего политических, действия по снижению 

уровня использования русского языка в отдельных странах СНГ не всегда отвечают 

социолингвистическим потребностям общества. Часто выходит так, что негативное отношение к 

русскому языку ущемляет права как носителей русского языка (русскоговорящих), так и 

представителей титульной нации. 

Придание языку положения государственного или официального рассматривается как наиболее 

эффективное средство его защиты, поскольку создает условия для преимущественного 

использования и развития. 

По своему содержанию понятия «государственный язык» и «официальный язык» являются 

близкими. Справочная литература не придерживается однозначного подхода при их определении. 

Так, словарь социолингвистических терминов связывает понятие «государственный язык» с его 

объединяющей обязанностью в обществе: «государственный язык – язык, выполняющий 

интеграционную функцию в рамках данного государства в политической, социальной, 

экономической и культурной сферах, выступающий в качестве символа данного государства. Язык 

государственно-административных текстов, законов, распоряжений, обучения, массовой информации 

и др. На государственном языке осуществляется административно-политическое и социально-

экономическое взаимодействие граждан целостного мегасоциума, объединенного государством, в 

результате чего язык становится одним из важнейших средств государственной интеграции… Одна 

из важнейших функций государственного языка в многонациональном государстве – быть языком 

межнационального общения». Также указывается на то, что «термин «государственный язык» 

соотносится с термином «официальный язык» (язык государственного управления, законотворчества 

и представительства). Функции государственного и официального языка могут совпадать или 

различаться: степень функциональной нагрузки в каждом случае зависит от традиционно 

сложившегося реального распределения функций между языками, используемыми в данном 

языковом коллективе, и от принятого языкового законодательства» [41]. 

Большой юридический словарь также связывает эти термины: «Официальный язык – основной 

язык государства, используемый в законодательстве и официальном делопроизводстве, 

судопроизводстве, обучении и т.д. <…>. В большинстве государств (включая РФ) понятия 

официальный язык и государственный язык совпадают» [2]. 

Многие специалисты указывают на политическую составляющую в этом вопросе: «Язык 

государственный – язык, которому в том или ином государстве законодательно придан статус 

обязательного для употребления, а потому пользующийся специальной поддержкой и заботой 

государства в целях его распространения и развития; на языке государственном исключительно 

                                                 


 Ходеева Т.В., 2017 г. 
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функционируют государственные и общественные органы и организации, учреждения культуры и 

просвещения, ведется делопроизводство, официальная переписка и т.д. Статус языка 

государственного обычно придается языку «титульной» нации, которая таким путем старается 

укрепить свою языковую базу» [32]. 

Мы в данном вопросе соглашаемся с утверждением о том, что понятие «государственный 

язык» является более широким по сравнению с понятием «официальный язык», так как 

государственный язык включает не только официальные, политические, но и социальные, 

культурные сферы общения [32]. 

Помимо этого, показателем уровня использования языка в какой-либо стране являются также 

статусы «язык межнационального общения», «региональный язык (язык меньшинства)», «язык 

большинства населения».  

В энциклопедическом словаре конституционного права дается такое определение: «Язык 

межнационального общения – понятие, употребляемое по отношению к языку, на котором общаются 

граждане различных национальностей, проживающие в данном государстве или в какой-то 

определенной местности. Зачастую языком межнационального общения является язык 

государственный или язык официальный. Однако может быть и так, что государственным 

(официальным) языком является один язык, а языком межнационального общения – другой» [47]. 

В соответствии с Европейской Хартией региональных, или миноритарных языков (1992 г.) к 

региональному языку (язык меньшинства) относятся языки, которые традиционно используются на 

территории государства его гражданами, образующими группу, меньшую в численном отношении, 

чем остальное население данного государства, и отличные от официального(ных) языка(ов) этого 

государства. Этот термин не распространяется на диалекты основного(ных) языка(ов) и на язык 

мигрантов [3]. 

Выражение «язык большинства населения (какой-либо местности)» употребляется как 

устойчивое выражение в юридических (законодательных) текстах, устанавливающих официальный 

(юридический) статус языков. Язык большинства населения данной местности обычно употребляется 

в социально релевантных сферах и имеет статус «поддерживаемого» в пределах данной местности 

[42]. 

Статистические издания приводят следующие данные о русскоязычном населении и 

владеющих русским языком в СНГ (2009 – 2012 гг.), тысяч человек (Таблица 1) [35]: 

 

Таблица 1 

 

Страна 
Все 

население 
Русские по нации 

Русский язык 

родной 

Всего 

владеют 

русским 

языком 

Соотношение 

населения и 

владеющих 

русским 

Азербайджан 8922,4 119,3 (1,34%) 140,0 (1,57%) 4900 54,92% 

Армения 3585,8 7,5 (0,21%) 10 (0,28%) 2100 58,56% 

Беларусь 9500 851,1 (8,96%) 8991,6 (94,65%) 9300 97,89% 

Казахстан 16000 3793,8 (23,71%) 2500 (15,63%) 13500 84,38% 

Кыргызстан 5551 381,6 (6,87%) 400 (7,21%) 2700 48,64% 

Молдова 3500 150 (4,29%) 250 (7,14%) 1700 48,57% 

Приднестровье 510 150 (29,41%) 300 (58,82%) 500 98,04% 

Таджикистан 7565 40 (0,53%) 50 (0,66%) 2500 33,05% 

Туркменистан 5105 140 (2,74%) 150 (2,94%) 900 16,67% 

Узбекистан 28600 700 (2,45%) 900 (3,15%) 11800 41,26% 

Украина 45600 7400 (16,23%) 12000 (26,32%) 36800 80,70% 

 

Статус русского языка в Азербайджанской Республике не определен, однако фактически 

русский язык выполняет функцию языка межнационального общения, поставлен в ряд языков 

национальных меньшинств [43]. В Конституции Азербайджана единственным государственным 

языком объявлен азербайджанский язык [19]. 

Конституция и законодательство определяют приоритетный юридический статус 

азербайджанского языка в Азербайджанской Республике во всех сферах политической, 

общественной, экономической, научной и культурной жизни страны.  
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Движущей силой для изучения и знания русского языка в Азербайджане остается важность его 

использования в целях осуществления экономической, научной, образовательной деятельности и 

сотрудничества с российскими компаниями и организациями, в том числе образовательными. 

Положительным моментом в деле сохранения коммуникативных и образовательных 

возможностей русского языка является наличие исторически сложившейся русскоязычной 

образовательной инфраструктуры, научно-методической базы и кадрового потенциала. 

Упоминания о русском языке исключено из законодательства Республики Армения. 

Фактически русский язык стоит в ряду языков национальных меньшинств.  

Согласно статье 20 Конституции Республики Армения государственным языком является 

армянский язык. Здесь содержится понятие «национальные меньшинства», в частности в статье 56 

говорится о том, что «лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право на 

сохранение и развитие своих традиций, религии, языка и культуры» [21]. 

Вместе с тем, статус русского языка, как языка национальных меньшинств, не в полной мере 

соответствует потребностям носителей русского языка в сфере образования, получения информации, 

в том числе из СМИ, делопроизводства в государственных структурах. 

Языком телепередач на территории Республики Армения является армянский, за исключением 

случаев, предусмотренных законом, которые составляют программы на языках национальных 

меньшинств. 

Согласно 28 статье закона «О телевидении и радио» Общественная телерадиокомпания может 

предоставлять эфирное время для трансляции специальных программ и передач на языках 

национальных меньшинств Республики Армения. Общее количество времени таких передач не 

должно превышать: по телевидению – еженедельно до одного часа, а по радио – ежедневно до одного 

часа [12]. 

Законодательное регулирование положения русского языка в Республике Беларусь начинается 

на уровне Конституции, статья 17 гласит: «государственными языками в Республике Беларусь 

являются белорусский и русский языки» [22]. 

Ситуация с реальным воплощением государственного двуязычия в Республике Беларусь 

остается достаточно хорошей. Однако, языковой вопрос является потенциальным источником 

напряженности для некоторой части белорусского общества. 

Отмечается, что русский язык практически полностью исключен из государственной 

транспортной системы. На одном, белорусском, языке выполнены указатели на дорогах, названия 

населенных пунктов, наименования географических объектов. Объявления в городском транспорте 

делаются только по-белорусски, зрительная информация на станциях и остановках представлена в 

основном на белорусском языке [40]. 

В последнее время «русофобские силы стремятся максимально сузить область применения 

русского языка с последующей отменой его государственного статуса», распространяются мнения о 

том, что «русский язык для Белоруссии является советским наследием и <…> власти намерены 

отказываться от него ползучими методами» [46]. 

В связи с этим, мероприятия по преодолению антироссийских и антирусских тенденций 

должны быть направлены на пропаганду русского языка как неотъемлемой части всех сфер 

функционирования белорусского общества. 

Необходимо распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений для 

формирования общественного мнения о национальной, культурной, лингвистической, религиозной, 

политической идентичности белорусского и русского народа. 

Правовой статус русского языка в Республике Казахстан закреплен законодательно. Согласно 

статье 7 Конституции государственным является казахский язык. В государственных организациях и 

органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык [23].  

Государственный язык определяется как язык государственного управления, законодательства, 

судопроизводства и делопроизводства, действующий во всех сферах общественных отношений на 

всей территории государства. 

В соответствии с законом «О языках в Республике Казахстан» языком работы и 

делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления 

Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально 

употребляется русский язык. Кроме этого, законодательно предусмотрено обязательное и возможное 

использование русского языка в других сферах и случаях: язык актов государственных органов; язык 

ведения документации; язык ответов на обращения граждан; язык в Вооруженных Силах и 
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правоохранительных органах; язык судопроизводства; язык производства по делам об 

административных правонарушениях; язык сделок; язык в области образования; язык в области 

науки и культуры; наименования государственных организаций, их структурных подразделений; 

язык реквизитов и визуальной информации; написание личных имен, отчеств и фамилий; язык в 

области связи [6]. 

Наблюдается некоторый приоритет государственного языка в средствах массовой информации, 

в использовании топонимических названий, в особенностях защиты языка. Так, в целях создания 

необходимой языковой среды и полноценного функционирования государственного языка объем 

теле-, радиопрограмм по теле-, радиоканалам, независимо от форм их собственности, на 

государственном языке по времени не должен быть менее суммарного объема теле-, радиопрограмм 

на других языках. Традиционные, исторически сложившиеся казахские названия административно-

территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-

географических объектов на других языках должны воспроизводиться согласно правилам 

транслитерации. Развитие языков обеспечивается документами Системы государственного 

планирования Республики Казахстан, предусматривающими приоритетность государственного языка 

и поэтапный переход делопроизводства на казахский язык [6]. 

Для многих русскоговорящих граждан Казахстана использование русского языка связано с 

этническим самосознанием, носит культурный характер, является связующей нитью с российской 

историей, литературой, традициями. У носителей русского языка вызывает большое беспокойство 

идея в политических кругах Казахстана о переходе казахского алфавита на латиницу. Специалисты 

данную инициативу связывают с несколькими политическими мотивами: желание отрыва от 

«русского мира» путем вытеснение русского языка и русской культуры; более плотное вхождение 

Казахстана в тюркоязычный мир; выход из русскоязычного информационного поля; преследование 

внешнеполитических целей Казахстаном, связанных с демонстрацией Западу лояльности и 

независимой позиции Казахстана. 

Наряду с этим переход на латинскую графику вызовет ряд проблем: трудность восприятия 

непривычной графической оболочки у большей части населения; усиление этнокультурных различий 

между казахами и русскими, обострение сепаратистских настроений; ограниченные возможности 

использования казахского языка в латинской транслитерации; забвение огромного по объему и 

социально-историческому значению пласта письменной культуры казахов, выраженной средствами 

кириллицы [30]. 

Кроме перехода на латинскую графику следует отметить ряд других проблем: наличие 

дискриминации в сфере межличностного общения, получения образования; притеснения на 

национальной почве, в сфере работы; проблемы, связанные с невладением или недостаточным 

владением языка титульной нации [37, 162-170]. 

В Кыргызской Республике конституционно русский язык закреплен в качестве официального 

языка. Государственным языком Кыргызской Республики является кыргызский язык. Законодательно 

гарантируется представителям всех этносов, образующих народ Кыргызстана, право на сохранение 

родного языка, создание условий для его изучения и развития [20]. 

Законодательством Кыргызской Республики предусмотрено использование русского языка в 

сфере государственного управления, законодательства и судопроизводства, а также в иных сферах 

общественной жизни Кыргызской Республики в определенных случаях и порядке [8]. 

Законом регламентируются сферы использования русского языка: права граждан Кыргызской 

Республики на рассмотрение подаваемых ими документов; заседания Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики и Правительства Кыргызской Республики; законодательная инициатива; принятие 

нормативных правовых актов; официальное опубликование нормативных правовых актов; отчеты об 

исполнении республиканского бюджета, о работе Правительства Кыргызской Республики, органов и 

должностных лиц, назначаемых или избираемых Жогорку Кенешем Кыргызской Республики; 

международные договоры; официальные названия и реквизиты органов государственной власти, 

местного самоуправления и организаций; ведение документации; учреждения образования; язык 

судопроизводства. 

Несмотря на высокий официальный статус русского языка в Кыргызской Республике, 

лингвисты, представители общественных организаций отмечают ограничение русского языка на 

территории страны, наличие негласной многолетней политики вытеснения русского языка из многих 

сфер жизни. В частности, обеспокоенность вызвала принятая поправка в закон «Об официальном 

языке Кыргызской Республики», согласно которой нормативные правовые акты местных советов по 
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их собственному решению могут издаваться исключительно на киргизском языке, при условии 

проживания на территории соответствующей административно-территориальной единицы 

преобладающего числа лиц, владеющих киргизским языком. Получается, что русскоязычные 

граждане, не владеющие киргизским языком, автоматически исключается из многих сфер права в 

представительствах местного самоуправления [36]. 

Работа органов государственной власти и местного самоуправления, других организаций и 

учреждений Кыргызской Республики осуществляется на кыргызском языке, а в необходимых случаях 

– и на русском языке. Из-за отсутствия в действующем законодательстве Кыргызской Республики 

понятия «необходимых случаев», трактовка данных случаев является расширительной и может быть 

использована в противоречии с принципами защиты прав человека [37]. 

Согласно статье 20 Закона Кыргызской Республики «О государственном языке Кыргызской 

Республики» телерадиокомпании независимо от форм собственности более половины своих передач 

ведут на государственном языке [7]. 

На основе анализа информационных источников можно говорить о наличии фактов 

притеснения позиций русского языка в законодательной сфере. Основными причинами 

дискриминации русскоязычного населения в Киргизии – национальность и невладение 

государственным языком страны проживания [37, 197-204]. 

Государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий 

на основе латинской графики. Законодательно государство признает и охраняет право на сохранение, 

развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны, 

содействует изучению языков международного общения, обеспечивает в соответствии с законом 

право лица на выбор языка воспитания и обучения. Изучение государственного языка обеспечивается 

в учебных заведениях всех уровней [24].  

В соответствии с Законом от 01.09.1989 Nr. 3465 «О функционировании языков на территории 

Молдавской ССР», который с поправками и изменениями действует по сей день, Молдова 

обеспечивает условия для использования и развития русского языка как языка межнационального 

общения, а также языков населения других национальностей, проживающего в республике [10]. 

Статьи данного закона предусматривает следующее использование русского языка: перевод на 

русский язык актов органов государственной власти, государственного управления и общественных 

организаций, а на территории, где большинство составляет население русской национальности, 

данные виды документов могут приниматься на русском языке; использование русского языка при 

письменном обращении органов государственной власти, государственного управления и 

общественных организаций к гражданину, а также гражданина к данным органам и организациям; 

наименования министерств, государственных комитетов и ведомств, предприятий, учреждений и 

организаций, их структурных подразделений образуются на государственном языке с переводом на 

русский язык; официальные бланки, тексты печатей, штампов и штемпелей выпускаются на 

государственном и русском языках; вывески с наименованием органов государственной власти, 

государственного управления и общественных организаций, предприятий, учреждений и 

организаций, таблички с наименованием площадей, улиц, переулков, населенных пунктов и иных 

географических объектов изготовляются на государственном и русском языках; тексты публичных 

объявлений, извещений, рекламы и другой визуальной информации оформляются на 

государственном языке при необходимости с переводом на русский язык; наименование товаров и 

продуктов, этикетки (ярлыки) товаров, маркировка, инструкции к товарам, произведенным в 

республике, а также любая визуальная информация, представленная населению республики, 

оформляются на государственном и русском языках [10]. 

В соответствии с данным законом положение русского языка обширное и функциональное. 

Однако, как показывает практика, закрепленные положения не исполняются органами власти 

Республики Молдова. 

Законодательство Молдовы распространяет языковую политику на Приднестровье и Гагаузию. 

Так, официальными языками на этих территориях являются молдавский, украинский и русский 

языки.  

Делопроизводство, а также переписка с органами публичной власти Республики Молдова, 

предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися за пределами Приднестровья и 

Гагаузии, ведутся на молдавском и русском языке [11;13]. 

Анализ информационных источников позволяет сделать выводы о том, что имеются факты 

вытеснения русского языка из различных областей жизнедеятельности государства и общества. 
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Главным основанием нарушения прав респонденты считают невладение или недостаточное владение 

языком страны проживания (67,3%) [37, 389-397].  

Государственным языком Таджикистана является таджикский язык. Русский язык является 

языком межнационального общения. В соответствии с законодательством все нации и народности, 

проживающие на территории республики, вправе свободно пользоваться своим родным языком [25]. 

Закон «О государственном языке Республики Таджикистан» регулирует применение 

государственного языка и других языков в деятельности органов государственной власти, органов 

самоуправления поселков и сел, а также юридических лиц, независимо от организационно-правовых 

форм, дехканских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Кроме этого, в данном законе обозначены вариативные, условные случаи применения других 

языков: в предусмотренном законодательством случаях нормативные правовые акты переводятся на 

другие языки; образовательные организации могут осуществлять деятельность на других языках; 

выбор языка обучения всеми нациями и народностями Республики Таджикистан в соответствии с 

законодательством; в научных исследованиях могут использоваться и другие языки; международные 

и межгосударственные мероприятия в Республике Таджикистан проводятся на государственном 

языке и на других языках; средства массовой информации осуществляют свою деятельность на 

государственном языке и других языках в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан; объявления и рекламы могут распространяться в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан и на других языках; другие языки используются в соответствии с 

законодательством в делопроизводстве организаций; переписка с международными организациями 

осуществляется на государственном и на том языке, который установлен; наименования иностранных 

и совместных организаций также могут быть переведены и на другие языки; тексты бланков, 

ценников и другой визуальной информации излагаются на государственном языке и в отношениях с 

иностранными организациями могут быть переведены на другие языки; использование других языков 

в международных отношениях [4]. 

В настоящее время специалисты отмечают наметившийся интерес к изучению русского языка с 

целью адаптации мигрантов из Таджикистана к условиям российского трудового. Данная тенденция 

сталкивается с проблемой низкого уровня преподавания русского языка в школах и вузах, нехватки 

квалифицированных учителей-русистов в Таджикистане. Обозначенная ситуация обсуждается на 

высоком политическом уровне, однако эффективные способы ее решения до сих пор не определены [29]. 

Анализ информационных источников позволяет сделать выводы о том, что назрела 

необходимость решения проблемы нехватки качественного русскоязычного образования в 

Таджикистане. Кроме этого, по мнению респондентов, основными причинами дискриминации 

русскоязычного населения в Таджикистане являются – невладение государственным языком страны 

проживания (82% ответов) и национальность (55% ответов) [37, 502-511]. 

В соответствии со статьей 2 Закона Туркменской Советской Социалистической Республики от 

24 мая 1990 года №202-ХII «О языке» языками межнациональною общения в Туркменской ССР 

являются государственный и русский языки [14]. Официально данный закон не отменен по 

настоящее время.  

В современном законодательстве статус русского языка не определен. Государственным 

языком Туркменистана является туркменский язык [27]. Упоминания о русском языке в Конституции 

Туркменистана нет, его положение можно только соотнести с тем, что конституционно всем 

гражданам гарантируется право пользования родным языком. 

Специалисты отмечают, что дискриминация русскоязычного населения связана с политикой 

построения моноэтнического государства, переходом на латиницу, недостаточным количеством 

русскоязычной литературы и СМИ, отсутствием полноценного обучения на русском языке в системе 

образования, лишением трудовых и других гражданских прав людей по причине их национальной 

принадлежности и незнания государственного языка, принуждением к отказу от российского 

гражданства методами угроз и лишений [45;16]. 

Русский язык в Республике Узбекистан законодательно не закреплен в качестве 

государственного, официального, регионального или языка национального меньшинства, несмотря на 

то, что он востребован, активно используется в межличностном и межнациональном общении, 

остается языком СМИ [31].  

Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык [26]. 

Закон «О государственном языке» регламентирует положение и вариативное, условное 

использование других языков, кроме узбекского языка: в местах компактного проживания 
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национальных групп обеспечивается создание детских дошкольных учреждений, функционирующих 

на их языках; предоставляется право свободного выбора языка обучения; в местах компактного 

проживания представителей отдельных национальностей документы местных органов власти и 

управления принимаются и объявляются на государственном языке республики и языке данной 

национальности; в органах государственной власти и управления работа по необходимости 

обеспечивается переводом на другие языки; на предприятиях, в учреждениях, организациях и 

общественных объединениях делопроизводство, учетно-статистическая и финансовая документация 

ведутся на государственном языке, а в коллективах, где большинство работающих не владеет 

узбекским языком, наряду с государственным языком может осуществляться и на других языках; 

судопроизводство ведется на государственном языке или на языке большинства населения данной 

местности; по требованию граждан текст оформленного документа нотариусом выдается на русском 

языке или при наличии возможности – на другом приемлемом языке; акты гражданского состояния, 

документы, удостоверяющие личность и ее права, оформляются на государственном языке, а при 

необходимости могут дублироваться на другом языке; обеспечивается право обращения в 

государственные организации и учреждения, общественные объединения с заявлениями, предложениями, 

жалобами на государственном и других языках; передачи телевидения и радио ведутся на 

государственном языке, а также на других языках; издательская деятельность осуществляется на 

государственном языке, а с учетом потребностей – и на других языках; почтово-телеграфные отправления 

производятся по желанию граждан – на другом языке; тексты вывесок, объявлений, ценников и другой 

наглядной, а также устной информации оформляются и объявляются на государственном языке и 

могут быть продублированы на других языках; продукция, производимая предприятиями, 

обеспечивается ярлыками, инструкциями, этикетками на государственном и других языках; тексты 

международного договора Республики Узбекистан составляются на государственном языке и на 

языке договаривающейся стороны (сторон), если иное не предусмотрено в самом договоре [5]. 

Анализ источников позволяет сделать выводы о том, что отсутствие законодательного 

закрепления статуса русского языка негативно сказывается на правовом положении 

соотечественников в Республике Узбекистан. Кроме этого, по мнению респондентов, основными 

причинами дискриминации русскоязычного населения в Узбекистане являются – невладение 

государственным языком страны проживания (77% ответов) и национальность (75% ответов) [37, 

540-548]. 

Государственным языком на Украине является украинский язык. В соответствии с 

Конституцией гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков 

национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного 

общения. Применение языков на Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется 

законом [28]. 

Основы государственной языковой политики на Украине, порядок применения языков 

определены законом «Об основах государственной языковой политики».  

В контексте Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, к 

региональным языкам или языкам меньшинств Украины отнесены языки: русский, белорусский, 

болгарский, армянский, гагаузский, идиш, крымскотатарский, молдавский, немецкий, новогреческий, 

польский, ромский, румынский, словацкий, венгерский, русинский, караимский, крымчацкий. 

К каждому региональному языку применяются меры по использованию при условии, если 

количество лиц-носителей регионального языка, проживающих на территории, на которой 

распространен этот язык, составляет 10 и более процентов от численности ее населения. 

В отдельных случаях, меры по использованию могут применяться к языку, региональная 

языковая группа которой составляет менее 10 процентов населения соответствующей территории. 

Законом «Об основах государственной языковой политики» определены условия и 

возможности обязательного или вариативного использования региональных языков: язык ведения 

заседаний Верховной Рады Украины; язык актов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; язык работы, делопроизводства и документации органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; язык документов о выборах и референдумах; язык документов, 

удостоверяющих личность или сведения о ней; язык судопроизводства; язык досудебного следствия, 

дознания и прокурорского надзора; язык нотариального делопроизводства; язык юридической 

помощи; язык экономической и социальной деятельности; язык образования [15]. 

Следует отметить, что использование русского языка законодательством Украины 

определяется в пределах территории, на которой распространен региональный язык (языки), либо по 
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обращению заявителя, либо в качестве перевода с государственного языка, и в других случаях, 

предусматривающих вариативное использование русского языка. 

В феврале 2015 г. Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос 

общественного мнения. Согласно полученным данным «чуть больше половины населения Украины – 

52% считают, что русский язык нужно сделать вторым официальным языком только в тех 

местностях, большинство населения которых этого желает. Мнение о том, что русский язык нужно 

устранить из официального общения и о том, что русский язык нужно сделать вторым 

государственным языком в Украине поддерживают примерно равные доли опрошенных – 21% и 19% 

соответственно (разница статистически не значащая), 6% опрошенных признались, что затрудняются 

ответить на данный вопрос, 2% - не дали на него ответа» [34]. 

Исследователи положения русского языка на Украине отмечают, что некоторые украинские 

политики «предпринимали попытки вписать в проект разрабатываемого закона «О развитии и 

применении языков на Украине» необходимость отказа от кириллицы в пользу латиницы. В качестве 

фактологических примеров ограничительных мер в отношении употребления русского языка на 

Украине за последнее время можно привести предписание отказаться от него в аэропортах, перейти 

исключительно на украинский язык в железнодорожном сообщении, инициативу по 

всеобъемлющему переводу высшего образования на украинский язык» [1]. 

Большую волну обсуждений вызвал подготовленный депутатами Верховной Рады 

законопроект об использовании в стране исключительно украинского языка [33]. «Украинизируются 

абсолютно все аспекты общественной жизни. В частности, «мова» будет обязательной в дошкольных, 

школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В университетах допускается только 

изложение одного или нескольких предметов «на одном из официальных языков Евросоюза» [44]. 

Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском. 

Фильмы снимаются только на украинском. Отдельные реплики на других языках допускаются лишь 

в сопровождении субтитров. Украинский язык также должен доминировать в книгопечатании и 

издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском.  

Обязательна «мова» и для всех СМИ. Передачи на других языках должны дублироваться, 

телерадиокомпании обязаны обеспечить синхронный перевод, если кто-то из участников программы 

говорит на другом языке. Электронные СМИ загружают пользователю по умолчанию страницу на 

украинском языке. Обязателен украинский также в сфере торговли и услуг – в магазинах, ресторанах 

и так далее» [17]. 

Вступил в силу закон, согласно которому каждая четвертая песня в эфире радиостанций 

должна быть на государственном языке [18]. 

Согласно Закону Украины «Об образовании», подписанным президентом 25 сентября 2017 года 

[39], языком образовательного процесса на Украине является государственный (украинский) язык; 

представители национальных меньшинств имеют право на получение образование на языке этого 

меньшинства только на дошкольном уровне и в 1-4 классах школы. 

Анализ источников позволяет сделать выводы о том, что в последнее время усилились 

тенденции по вытеснению русского языка из всех сфер использования. Проблемными сферами при 

соблюдении прав российских соотечественников на Украине является образование; рабочие 

взаимоотношения; политические взгляды; напряженные отношения между Российской Федерацией и 

Украиной; родной язык, отличный от языка титульной нации; невладение или недостаточное 

владение украинским языком [37, 583-591]. 

Налицо выводы о том, что государствами-участниками СНГ приняты и принимаются специальные 

меры, направленные на поддержку, защиту, развитие и повышение роли национального (титульного) 

языка, в частности через придание ему положения государственного. Подобные меры связаны не в 

последнюю очередь с политической волей укрепления престижа титульного языка во всех сферах 

общественной деятельности. Существуют опасения, что языки коренных наций в странах СНГ будут 

отодвинуты на задний план при условии равноправного существования русского языка в этих странах. Во 

многом из-за наличия подобных опасений наличествуют случаи нарушения принципа свободного 

развития всех языков, кроме государственного, существующих в СНГ. Отсутствуют условия, в том числе 

в сфере образования, для развития всех бытующих на территории государства языков.  

В этой связи, с учетом национальных интересов суверенных стран в области языковой 

политики, необходимы более энергичные усилия со стороны Российской Федерации, направленные 

на сохранение и укрепление позиций русского языка, русскоязычного образования, в том числе на 

поддержку инициативы законодательного закрепления равноправия языков в странах СНГ. 
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Формирование музыкальной культуры США началось в конце 17 в. и во многом определялось 

колониальным типом развития страны. Музыкальные традиции Европы, Африки, Азии, 
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отражавших образ жизни и духовные запросы «молодой нации».  
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Пестрота состава населения США, неравномерное освоение различных частей страны, 

приведшее к образованию нескольких историко-культурных областей (Новая Англия, Юг, 

Калифорния, Северо-Восток, Аллеганы, Средний Запад и др.), обусловили значительное 

многообразие видов, жанров, стилей музыки. 

В 20 в. наряду с продолжающимся усвоением элементов музыкальных культур других стран 

начинается обратный процесс – усиливающегося влияния музыки США на искусство народов других 

континентов.  

Наиболее древнее на территории современных США – искусство северо-американских 

индейцев, многочисленные племена которых имели самобытную музыкальную культуру, связанную 

со сложной системой верований, ритуалов и обычаев. В песнях (трудовых, военных, лирических, 

обрядовых и др.) важная роль принадлежит ритмическому началу; техника пения отличается 

специфическими эффектами, часто связанными со звукоподражанием голосам природы. Среди 

инструментов – главным образом, духовые (флейты, свистки) и ударные (барабаны, трещотки).  

В процессе колонизации Северной Америки постепенно складывалась музыкальная культура, 

тесно связанная с европейской, вскоре приобретшая ряд отличительных признаков. Колонисты-англичане 

были пуританами, строгость нравов и религиозная этика которых препятствовали развитию светских 

музыкальных жанров; они ограничивались пением псалмов. В южных колониях, где влияние пуритан 

было не столь сильным, в среде английских, шотландских и ирландских переселенцев были 

распространены песни и танцы их родных мест. В соответствии с духом складывавшейся нации особое 

значение приобрёл в США религиозный гимн, который стал универсальной формой музыкального 

выражения. В связи с повсеместным распространением религиозного гимна получили особое развитие 

традиции хорового пения. Стали возникать хоровые школы, издававшие специальные руководства. 

Религиозные гимны создавали многие талантливые любители (С. Белчер, О. Холден, Дж. Ингалс, Дж. 

Морган, Д. Рид, Т. Суон, Дж. Кимбелл. У. Биллингс). Большое значение в развитии профессиональных 

музыкальных традиций имела деятельность немецких т.н. протестантов-пиетистов и Моравских братьев, 

основавших поселения Эфрата, Литиц, Назарет, Сейлем, Бетлехем. В жизни этих поселений культовая 

музыка (гимны, псалмы и энсземы) играла особую роль: строились органы, создавались «Collegium 

musicum».   

К 18 в., по мере расселения иммигрантов из разных стран Европы, образовались центры 

различных национальных музыкальных культур: Калифорния и другие юго-западные штаты, 

граничившие с Мексикой, стали районами средоточия испанской культуры, Каролина – французской, 

Луизиана – испано-французской, Пенсильвания – немецкой и английской и др. Европейские музыканты, 

продолжавшие переселяться в США (главным образом из Англии), вносили новые светские тенденции, 

характерные для английской музыки 18 в. (театральные представления с музыкой, домашнее музицирова-

ние). Стала популярна английская балладная опера («Флора, или Крюк в колодце», «Опера нищих»). 

Во 2-й половине 18 – начале 19 вв. главную роль в музыкальной жизни страны продолжали 

играть профессиональные музыканты-иммигранты из Европы, в то время как коренные американцы 

оставались «благородными любителями». Просвещённые американцы, однако, стремились получить 

хорошее образование, в том числе музыкальное. Музыка стала важной частью повседневной жизни 

американцев; особенное развитие получило домашнее музицирование (household music), с которым 

связано распространение клавишных и других музыкальных инструментов; стали издаваться 

широкодоступные сборники популярных сочинений. Концерты того времени носили салонный 

характер и состояли главным образом из чередования вокальных и инструментальных номеров 

(баллады, марши, танцы). Из танцев были распространены хорнпайп, рил, стреспей (англо-кельтской 

традиции), гавот, менуэт, котильон, контрданс и кадриль, позднее стал популярен вальс.  

В конце 18 в. активное развитие получили  профессиональные формы музыкальной жизни. В 

качестве политического и культурного центра выдвинулась Филадельфия (А. Рейнагль - автор песен, 

театральной музыки, пианист и учитель музыки, семья Карров, Р. Тейлор, Дж. Лайон). В 1820 было 

основано Общество музыкального фонда, организовавшее и субсидировавшее концертную жизнь и 

музыкально-учебные заведения. В начале 19 в. образовалось Филармоническое общество, оркестр 

которого стал основой Бостонского симфонического оркестра.  

С 1820-х гг. в стране началось общее увлечение итальянской оперой. В Новом Орлеане, Нью-

Йорке, Филадельфии, Чикаго, Сан-Франциско возникли первые постоянные оперные театры; 

исполнялись оперы Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти и др.  

В 1820-40 гг. обозначились две тенденции в развитии музыки США: одна из них связана со 

стремлением культивировать на американской почве различные виды и формы музыкальной 
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культуры и музыкальной жизни европейского типа, другая – с возникновением чисто американских 

форм, главным образом бытовых. Взаимодействие между этими тенденциями привело к большому 

разнообразию видов, жанров и стилей музыки США. В 1830-40-х гг. появились сборники наиболее 

популярных гимнов («The Boston academy collection of choruses», 1836; «The Sacred lyre», 1840, и др.). 

Их авторами и составителями были Т. Хейстингс, Л. Мейсон, Т. Уэбб и др.  

Наиболее демократической и широко распространённой формой искусства стали 

сентиментальные баллады X. Расселла, Дж. X. Хьюитта, У. Б. Брэдбери, Ч. Хорна, С. Ланьира. 

Получила распространение традиция фортепьянного виртуозного исполнительства; концерты 

гастролёров – известных европейских пианистов. Выделялся композитор и концертирующий 

пианист-виртуоз Л. М. Готшалк (Готчок; уроженец Нового Орлеана), автор фортепьянных пьес 

экзотического характера («Банджо», «Сувенир из Пуэрто-Рико») и сентиментальных баллад 

(«Умирающий поэт» и др.), а также оперных и симфонических сочинений. Возникли 

многочисленные фирмы по производству клавишных инструментов.  

Развитие симфонической музыки привело к созданию постоянных симфонических оркестров 

(симфонический оркестр Нью-Йоркского филармонического общества). 

В конце 19 в. создавались американские филармонии, были основаны первые крупные 

оркестровые коллективы. Начиная с последней четверти 19 в. в крупнейших городах США стали 

создаваться оркестровые коллективы: в 1878 основан Нью-Йоркский симфонический оркестр, в 1881 

– симфонические оркестры в Бостоне и Сент-Луисе, в 1892 – в Чикаго, в 1895 – Питсбурге, в 1896 – 

Цинциннати, в 1897 - Лос-Анджелесе, в 1900 - Филадельфии.  

С середины 19 в. стали регулярными гастроли в США крупнейших европейских музыкантов. 

К 1830-м гг. относятся первые русско-американские контакты в области музыкального искусства 

(работа в России американских музыкантов Дж. Зандела и Дж. Белчера). 

Важную роль в становлении местных традиций и затем в развитии музыки США в целом 

сыграло музыкальное искусство американских негров. Негры-невольники были носителями 

самобытной музыкальной традиции, связанной с древней африканской культурой, которая 

подверглась в Америке воздействию музыкальных традиций переселенцев из Европы (в т.ч. 

религиозной псалмодии). Постепенно изменялось отношение к музыкальному искусству негров; 

рассматриваемое вначале как экзотика, примитивная форма выражения, оно получило признание в 

качестве важной составной части американской музыкальной культуры – афро-американской 

музыкальной традиции.  

Характерной чертой музыкальной жизни с середины 19 в. был «театр менестрелей», или 

«минстрел-шоу». Подобная традиция, возникшая в Англии в 18 в., была привнесена в американское 

искусство английским актёром Ч. Мэтьюсом, приехавшим в США в 1822. Значение минстрел-шоу 

определялось тем, что эти представления привлекли внимание широкой публики к музыке 

американских негров. В начале 1840-х гг. в Нью-Йорке и Бостоне выступали группы «Менестрели 

Кристи», «Менестрели Брайанта», «Вирджинские менестрели». С традициями театра менестрелей 

тесно связано творчество С. Фостера, сентиментальные, патриотические и комические песни 

которого завоевали огромную популярность в США.  

К 1870-м гг. минстрел-шоу начали вытесняться ставшими популярными к тому времени 

водевилями, бурлесками, «верайети-шоу» (представления, сочетавшие песни и танцы с 

акробатическими номерами) и др. 

В середины 19 в. получила распространение традиция «плавучего театра», связанная с 

бурным развитием судоходства на Миссисипи. Труппа совершала поездку по реке на судне с 

сооружённой на нём сценой и давала спектакль на каждой пристани. Стали популярны также 

духовые оркестры (бэнды), которые создавались вначале при армейских подразделениях, 

полицейских участках, пожарных командах и др. После окончания Гражданской войны развитие 

получило музыкальное образование; изучение музыки включалось в университетские программы. В 

1875 г. основан первый музыкальный колледж в Гарвардском университете, затем в Пенсильванском 

(Филадельфия), Йельском (Нью-Хейвен) и др.  

Центром музыкального исполнительства ко 2-й половине 19 в. стал Нью-Йорк, музыкально-

просветительским центром оставался Бостон. Здесь стал выходить первый американский 

музыкальный журнал «Journal of music» (1852-81). Начала развиваться музыкальная наука; были 

опубликованы труды по истории музыки А. У. Тейера, Ф. Л. Риттера и др. С Бостоном связано и 

становление в 19 в. профессиональной композиторской школы. Глава бостонской школы - профессор 

Гарвардского университетата Дж. Н. Пейн, автор оркестровых произведений. Среди его младших 
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современников – А. Фут, Д.Г. Мейсон, X. Паркер, Дж.У. Чедуик, Ф.Ш. Конверс, Ч.М. Лёфлер, Э.Б. 

Хилл, Д. Бак, У.У. Гилкрист, Ф.Г. Глисон и др. 

Особое место среди композиторов этого периода занимал Э. Мак-Доуэлл, который стремился 

своим творчеством и музыкально-общественной деятельностью способствовать духовному развитию 

американского общества. 

В конце 19 в. для музыки США большое значение приобрело фольклорное направление, 

целью которого являлось изучение и использование в композиторском творчестве богатого и 

многообразного музыкального фольклора страны. Его возглавил А. Фаруэлл, композитор, педагог и 

общественный деятель. 

Со 2-й половины 19 в. в США активно развивались различные формы музыкального театра. В 

девяностые годы 19 в. широкое распространение получили характерные формы европейской и 

американской эстрады. Среди них  экстраваганца (заимствована из французской эстрады, содержит 

много балетных номеров), ревю, шоу и другие виды представлений, сюжетных и бессюжетных, 

состоящих из вокальных и танцевальных номеров, пантомимы и акробатики.  

Наряду с распространением европейской оперетты (в первую очередь английской) 

развивались традиции американской комической оперы (произведения У. Спенсера, Р. Де Ковена, 

Сузы, 1880-90-е гг.). 

На рубеже 19-20 вв. на Юге США сложились своеобразные формы негритянского 

музыкального выражения - блюз и регтайм. Из представителей т. н. архаического блюза наибольшей 

известностью пользовались «Биг Билл» Брунзи, «Блайнд Лемон» Джефферсон. Среди авторов т. н. 

городского блюза - У. К. Хенди («Сент-Луис блюз», «Джо Тернер блюз» и др.); в числе исполнителей 

– Б. Смит, X. Ледбеттер (Ледбелли) и др. В 1870-1900-е гг. на Юге США возник регтайм, 

специфический стиль игры на фортепьяно, основные особенности которого – синкопирование, 

элементы полиритмии и характерная акцентуация, связанные с постоянными незначительными 

смещениями по времени правой и левой рук относительно друг друга. Получили известность 

пианист-композитор С. Джоплин, прозванный «королём регтайма», Дж. С. Скотт и др.  

В конце 19 в. были открыты оперный театр «Метрополитен-опера» (1883).  
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА США XX-XXI ВВ.: 

 КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

 

Микаберидзе И.А.

 

Кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков филиала 

«Ставропольский государственный педагогический институт» г. Ессентуки 

 

К началу 20 в. музыкальная культура США включала развитые формы музыкальной жизни, 

своеобразную систему специальных учреждений и организаций. В первые десятилетия 20 в. 

сложились специфические национальные виды музыки, обладавшие совершенно новым типом 

выражения, – блюз, джаз, мьюзикл, т.н. кантри-мьюзик и др.; возникли национальная 

композиторская, исполнительская и музыковедческая школы. 

С начала 20 в. музыкальная жизнь стала развиваться и в городах штатов Среднего Запада, в 

Калифорнии, а также других штатах; возникли новые исполнительские коллективы и музыкально-

учебные заведения. Симфонические оркестры были созданы в Миннеаполисе (1903), Сан-Франциско 

(1911), Хьюстоне (1913), Детройте (1914), Балтиморе (1916), Кливленде (1918), Далласе, Рочестере, 

                                                 


 Микаберидзе И.А., 2017 г. 
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Луисвилле. Открылись консерватории в Сан-Франциско и Кливленде, музыкальные колледжи 

университетов в Корнелле (Итака, штат Нью-Йорк), Станфорде, Калифорнийском университете в 

Лос-Анджелесе (UCLA) и др., Манхаттанская опера в Нью-Йорке (1906), позднее - оперные театры в 

Филадельфии, Новом Орлеане, Бостоне, Цинциннати, «Лирическая опера» в Чикаго (1954) и др. 

Один из крупнейших американских композиторов Ч. Айвз сумел обобщить в своих 

сочинениях всё богатство традиций музыки США – протестантские гимны, патриотические и 

трудовые песни, сельские танцы, спиричуэлы, регтайм, марши для бэндов, а также традиции 

минстрел-шоу и др., что позволяет считать Ч. Айвса первым действительно национальным 

американским композитором.  

В 1920-е гг., характеризовавшиеся бурным развитием американской науки, техники, 

промышленности и особенно интенсивным развитием американского общества, сформировались 

некоторые из важнейших видов современной музыки США – джаз, мьюзикл, а также «кантри-

мьюзик» (т.н. сельская музыка), определились их особенности, пути развития и формы бытования. В 

многонациональном Новом Орлеане возникли ранние виды джаза (hot), отличавшиеся особой 

непосредственностью, динамичностью и импульсивной остротой. Ведущими представителями 

раннего джаза стали негры – трубачи и руководители небольших бэндов Ч. «Бадди» Болден, Дж. 

«Кинг» Оливер и др. (т.н. классический новоорлеанский стиль) и белые музыканты – руководитель 

бэнда Дж. «Папа» Лейн, корнетист Д. «Ник» Ла Рокка и др. (стиль диксиленд). Позднее джаз получил 

развитие в Чикаго и Нью-Йорке; выдвинулись певец и трубач Л. Армстронг, кларнетист «Пи Уи» 

Расселл и др., затем джаз распространился по всей стране и за рубежом.  

В бродвейских театрах зародился мьюзикл, основанный на специфическом сочетании 

элементов драмы, пения и пластики, объединявшихся характерной динамикой. Получили 

распространение танцы чарльстон, фокстрот, тустеп, танго. В 20-е гг. возрос интерес к 

традиционному национальному песенному и танцевальному искусству (песни строителей железных 

дорог, лесорубов, моряков, креольские песни-танцы Юга, песни американских венгров, поляков и 

др.). Началось систематическое собирание этих песен, их научная классификация; появились первые 

сборники песен, составленные ведущими фольклористами Дж. Ломаксом (1910) и С. Шарпом (1917).  

В штатах Северная Каролина, Виргиния, Теннесси р-на Аппалачских гор сформировалось 

традиционное песенное и танцевальное искусство, получившее название «кантри-мьюзик» – пение в 

сопровождении гитары, а также сольная и ансамблевая игра на скрипках, банджо, цитрах, губных 

гармониках. Диапазон исполнительских традиций широк – от непритязательного и безыскусного 

пения любителей до выступлений мастеров-профессионалов; среди них – Дж. Роджерс, семейство 

Картеров, Ч. Аткинс (гитарист), Р. Эйкаф (скрипач), позднее – X. Уильямс, Б. Айвс, Т. Э. Форд, Г. 

Кэмпбелл, Дж. Денвер, Дж. Кэш. Кантри-мьюзик, являющаяся по существу традиционным 

искусством лишь части населения США, стала в 50-60-е гг. восприниматься многими в Америке и 

других странах в качестве американской народной музыки.  

Изобретение фонографа в 20-е гг. 20 в., с помощью которого удалось записать и сохранить 

для истории исполнение как выдающихся исполнителей классической музыки, так и представителей 

раннего джаза, блюза и др. видов устного и полуустного музыкального искусства, дало импульс к 

дальнейшему развитию звукозаписи. Особое значение имело распространение граммофонных 

пластинок. Радио, грамзапись, позднее – телевидение, магнитозапись, видеозапись, а также 

применение электронной аппаратуры (в т. ч. звукосинтезаторов и компьютеров) начали оказывать всё 

большее воздействие на различные формы американской музыкальной культуры. 

В середине 1920-30-х гг. происходят качественные изменения в композиторском творчестве. 

Из эклектичного оно постепенно превратилось в искусство с явно выраженными американскими 

особенностями: в музыке американских композиторов выработался свой тип музыкальной 

экспрессии, характеризующийся специфической звуковой динамикой, которая отличает и другие 

виды музыки США (джаз, популярная музыка и др.). Специфика национального стиля музыки 

американских композиторов – свободное обращение с традиционными музыкальными формами, 

особенно интенсивное развёртывание музыкальной ткани (динамичность развития, активность 

метрической пульсации, специфические мелоритмические образования); в характере общего 

движения импульсивное начало преобладает над формально-логическим.  

В середине 1920-30-х гг. созданы выдающиеся произведения Дж. Гершвина, К. Раглса, 

Г. Хенсона, У. Г. Стилла, Коуэлла, А. Копленда, Дж. Антейла, Р. Харрпса, Р. Сешнса, У. Пистона, 

У. Риггера, Дж. Дж. Беккера, В. Томсона, Дж. Э. Карпентера, Ф. Грофе, Р. Томсона, Д. Мура, 

Л. Соуэрби, Кв. Портера, Б. Роджерса, Л. Стрингфилда, Р. Донована, Б. Филлипса, О. Люнинга и др. 
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В творчестве этих композиторов были заложены все важнейшие черты музыкального 

«американизма», позднее разнообразно развивавшиеся ими и композиторами более поздних 

поколений.  

В 1910- 1920-е гг. в США поселились многие выдающиеся исполнители (главным образом из 

России), среди них: пианисты – Артур Рубинштейн, О.С. Габрилович, И.А. Венгерова, Р. Левина, 

Э. Петри, М. Задора, П. Витгенштейн; скрипачи – Л.С. Ауэр, Я. Хейфец, М. Эльман, Е.А. Цимбалист, 

Дж. Сигети; виолончелист Г.П. Пятигорский. Среди исполнителей 1920-30-х гг. выделяются 

дирижёры Ф. Райнер, А. Родзинский, пианист Дж. Керкпатрик, органист Дж. Яссер, скрипачи 

Ф. Кнейзель, А. Сполдинг, М. Поуэлл, Л. Персингер, виолончелист и дирижёр А. Уолленстайн; 

певицы Э. Троубелл, Д. Джаннини, М. Андерсон, М. Форрестер, певцы Л. Мельхиор, Ж. Пирс, 

Р. Хейс, Л. Тиббетт, Э. Пинца.  

В 30-х гг. возрос интерес американских композиторов к опере. Особенно большое значение 

имела опера «Порги и Бесс» (1935) Гершвина. 

В 1930-е гг., названные «джазовой эрой», всё большее распространение получал джаз. 

Популярная музыка этих лет отличалась значительным разнообразием жанров, стилей и манер 

исполнения; получили известность артисты кино и эстрады Ж. Макдональд, Ф. Астор, Э. Джонсон и 

др., распространился лирический интимный стиль эстрадного пения, т. н. крунинг.  

Крупнейшие музыканты стран Европы, эмигрировавшие в США после установления в них 

фашистского режима, способствовали проникновению новых европейских влияний в музыку США 

(П. Хиндемит, Б. Барток, Б. Мартину, А. Шёнберг, Д. Мийо, Э. Кшенек, Г. Эйслер, К. Вейль, 

П. Дессау, Э. Тох, С. Уолпе, И. Ф. Стравинский). 

В 1940-е гг. выдвинулись композиторы, которые искали собственные пути музыкального 

выражения уже внутри сложившейся национальной школы (Э. Сигмейстер, К. Кеннан, Д. Гиллис, 

Дж. Маккей, Н. Березовский, Р. Р. Беннетт, Г. Рид, Н. Набоков, Э. Бекон, А. Черепнин, X. Брент и 

Э. Клафлин). 

С конца 40-х гг. музыка композиторов США стала чаще исполняться за рубежом. Среди 

исполнителей джазовой и популярной музыки выдвигаются певцы Ф. Синатра, П. Комо, Д. Мартин, 

Джо Уильямс, Б. Экстайн, Н. «Кинг» Коул, Т. Беннетт, певицы Э. Фицжералд, Б. Холидей, 

Дж. Гарланд, К. Макре, Л. Хорн, А. О'Дей, Джо Стаффорд (стили «крунинг», «шаутинг» и др.). 

Большой известностью пользовались эстрадные оркестры А. П. Мантовани, Дж. Глисона, 

А. Костелянеца, П. Уэстона, Г. Дженкинса, П. Фейта и др. 

В 50-е гг. в творчестве большого числа композиторов (Г. Кубика, Р. Уорда, Г. Бинкерда, 

Р. Келли, Б. Лииса) ощутимо пристрастие к неоклассицизму. Дж. Винсент, С. Эффинджер, У. Бергсма 

тяготеют к использованию элементов фольклорного «американизма», Л. Кёрчнер, Дж. Рочберг, 

Э. Имбри, Н. Рорем используют серийную технику. Дж. Кейдж сыграл значительную роль в 

усилении тенденций авангардизма в США и других странах, экспериментаторство становится 

основным принципом творчества, его «философией» («Воображаемые пейзажи» № 1-4, «4 мин. 33 

сек.», концерт для фортепьяно с оркестром). Творчество О. Люнинга и В. Усачевского связано с 

электронной музыкой («Рапсодические вариации»). Творчество А. Хованесса, Л. Харрисона и 

Чу Вэньчуна свидетельствовало об усиливающемся интересе к внеевропейским культурам, особенно 

к азиатским, что во многом связано с интенсивной эмиграцией из Японии, Южной Кореи, а также с 

гастролями многих музыкантов из стран Азии.  

В джазе в 50-е гг. наметились новые тенденции. Основными стилями стали «хард боп», 

«фанки» и «кул», позднее «прогрессив». Стали проводиться фестивали джазовой музыки. К джазу 

начали относиться как к серьёзному искусству; появились его теоретики. Из стилей т. н. популярной 

музыки 50-х гг. особое распространение получили рок-н-ролл (певцы Б. Холли, Э. Пресли, Б. Хейли, 

Ф. Домино, Ч. Чэккер) и танец твист, среди негритянского населения – эстрадные формы стиля 

«госпел». На песенные и танцевальные формы и жанры большое влияние оказал распространившийся 

в США стиль «боса-нова». В 50-е гг., в период наивысшего расцвета «бродвейских театров», были 

поставлены мьюзиклы «Зовите меня госпожой» (1950) Берлина, «Пареньки и куколки» (1950) 

Ф. Лёссера, «Кандид» (1950) и «Вестсайдская история» (1957) Бернстайна, «Король и я» (1951) и 

«Звуки музыки» (1959) Роджерса, «Канкан» (1953) Портера, «Моя прекрасная леди» (1956) Ф. Лоу, 

«Крошка Эбнер» (1956) Дж. де Поула, «Звонят звонки» (1956) и «Джипси» (1959) Дж. Стайна, 

«Музыкальный человек» (1957) М. Уилсона.  

В 60-70-е гг. основаны многие культурные центры – Линкольн-сентр в Нью-Йорке (1962), 

«Метрополитен-опера», Балетный театр, Центр им. Кеннеди в Вашингтоне, Центр искусств в Лос-
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Анджелесе. В концертных залах различных музыкальных центров выступали лучшие артисты и 

коллективы США и других стран.  

С 60-х гг. особую роль в развитии музыкальной культуры США начинают играть 

университеты. Музыкальные колледжи многих университетов проводят циклы концертов для 

популяризации старинной, новейшей, а также внеевропейской музыки. Особое развитие в 

университетах получило музыковедение (комплексные исследовательские программы, конференции, 

публикации).  

Непрерывно усложняется музыкальная жизнь особенно в области композиторского 

творчества. Возрастает количество произведений разных жанров, возникают новые течения, что 

приводит к распаду единой системы музыкальной культуры и образованию отдельных, мало 

связанных между собой «подсистем», с неуправляемыми процессами, происходящими в них. 

Происходит частая смена стилей, композиторской техники, которые не успевают утвердиться даже 

на короткое время.  

Поиски новых принципов организации музыкального материала, средств выразительности и 

способов воздействия на восприятие слушателя превратили творчество многих композиторов в ряд 

непрерывных экспериментов: звуковые «пучки», «электронные» звучания, включение эпизодов 

свободной импровизации, алеаторика, «словесные» и «графические» партитуры, «машинное 

творчество (с использованием компьютеров), что привело к разрушению музыки как целостного 

художественного явления (антимузыка, включающая т. н. хэппенинг, мультимедии, концептуализм и 

др.), к необратимым изменениям её эстетической и социальной функций. В конце 60-70-е гг. возник 

неоавангардизм (М. Поуэлл, Э. Браун, Д. Эрб, Э. Солсмен, Дж. Крэм, М. Фелдмен, Ч. Вуоринен, 

С. Мартирено, У. Крафт). 

В числе композиторов, выдвинувшихся в 70-е гг., – У. Волком, М. Брезник, Ч. Додж, Ф. Ржевский, 

Т. Пасатьери, У. Олбрайт, Дж. Шуонтнер; их творчество отличается большим разнообразием.  

В джазе в 60-70-е гг. поиски новых средств выражения связаны, главным образом, с 

негритянским движением в США, с борьбой негров за независимость своей культуры (free jazz). 

Приобрели известность Сон Ра, О. Нелсон, К. Джонс, Ч. Мингес, Э. Долфи, А. Шепп, Дж. Чикай, 

С. Тейлор, оркестры Т. Джоунса – М. Льюиса, Д. Эллиса (большинство музыкантов – негры), 

представляющие различные течения и стили. Открылись джазовые школы, студии, факультетыты в 

консерваториях, при университетах, во многих университетах возникли джазовые группы.  

В 60-70-е гг. особое развитие получила поп-музыка, тесно связанная с молодёжным 

движением и ставшая его важнейшим средством самовыражения. Поп-музыка сложилась во 

взаимодействии последовательно возникавших стилей – ритм-энд-блюз, рок-н-ролл, соул. Её ранние 

формы (начало 60-х гг.) – т.н. калифорнийский рок, «психоделическая музыка», погружающая 

исполнителей и слушателей в состояние транса, прострации, часто с помощью наркотических 

средств. Наиболее известные группы («America», «Jefferson Airplane», «Santana», «Chicagо») 

представляют различные её направления (hard-rock, blues-rock, glitter-rock, new rock); многие группы 

широко использовали электронную аппаратуру, отличались не только стилем исполнения, но и 

манерой сценического поведения.  

В 60-70-е гг. большой успех имели мьюзиклы «Камелот» (1960) Лоу, «До-ре-ми» (1960) и 

«Смешная девчонка» (1964) Стайна, «Как достичь успеха, не прилагая особых усилий» (1961) 

Лёссера, «Скрипач на крыше» (1964) Дж. Бока, «Хэлло, Долли» (1964) Дж. Хермана, «Человек из 

Ламанчи» (1965) М. Ли, «Кабаре» (1966) Дж. Кендера, «Маленькая ночная музыка» (1973) С. 

Сондхайма, «Кордебалет» (1976) М. Хемлиша, в которых проявилось мастерство актрис Б. 

Стрейзанд, К. Чэннинг, Л. Минелли, актёра З. Мостела и др. Получили распространение новые 

жанры – рок-мьюзикл и рок-опера: «Волосы» (1967) Г. Макдермота, «Иисус Христос – суперзвезда» 

(1970) Э. Л. Уэббера, «Томми» (1970) П. Тауншенда и др.  

Характер современной музыкальной жизни США обусловливается ситуацией «открытого 

культурного пространства» – постоянным поглощением элементов других музыкальных культур 

(европейских, африканских, азиатских) и в то же время активной экспансией за рубеж собственнной 

музыкальной продукции, что в значительной степени «размывает» национальное своеобразие многих 

явлений американского музыкального искусства. США участвуют во многих международных 

музыкальных программах, состоят в многочисленных международных организациях; во многих 

городах выступают ведущие солисты и исполнительные коллективы из разных стран, в свою очередь, 

американские артисты много гастролируют за рубежом. В стране проводятся международные 

музыкальные конференции, фестивали и конкурсы.  
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Аннотация 
Эта статья посвящена критическому анализу перевода Крачковского относительно 

синономичных слов «اصطفی»  «избрание» и «اختار»  «выбор», «ریب»  «подозрение» и «شک»  «сомнение», 

«اخفی»  «секрет» и «اسر»  «тайна». В настоящей статье говорится о том, что в действительности, 

синоним  и тождественный смысл вышеуказанных слов не существует не только в словарной 

лексике Священного Корана, но и, ни на каком либо другом языке. Поэтому для обеспечения 

аргументированной точности, в данной работе, на основе аналитического и сравнительного 

метода, мы попытаемся проанализировать или показать тонкость семантического различия 

между переведенными Крачковскими словами.  Результаты этого исследования могут помочь 

исследователями, занимающимися переводом, культурой и социологией.  

 

Summary 

This article is devoted to the critical analysis of Krachkovsky's translation of the synonymic words 

" ,"choice" "اختار" election" and" "اصطفی" ریب  ""suspicion" and "شک" "doubt", "اخفی" "secret" and "اسر" 

"mystery ". In this article it is said that in fact, the synonym and identical meaning of the above words does 

not exist not only in the vocabulary of the Holy Qur'an, but also in any other language. Therefore, to ensure 

reasoned accuracy, in this paper, based on the analytical and comparative method, we will try to analyze or 

show the subtlety of the semantic difference between the translated Krachkovsky words. The results of this 

study can help researchers involved in translation, culture and sociology. 
 

Ключевые слова: Крачковский, избрать, выбрать, подозрение, сомнение, секрет, тайна. 

Keywords: Krachkovsky, election, choice, suspicion, doubt, secret, mystery. 

 

Введение. Точность и изящество при переводе Корана по сравнению с переводом обычного 

текста, имеет двести и даже в тысячу раз большее значение. Поэтому переводы Корана на любом 

языке всегда подвергаются критике и требуют частых исследований и сопоставлений. Хотя всегда 

были противники и сторонники по поводу такого важного вопроса как перевод Священного Корана, 

которая по признанию немецкого востоковеда Грегор Шулер является одной из священных и 

божественных писаний [17,17].  

Русский перевод Священного Корана – является одним из различных переводов небесной 

книги. Это связано с тенденцией чтения Корана на родном языке среди народов мусульманских 

регионов России в начале десятилетия XIV века [12, 8] и можно сказать, что это было одним из 

главных мотивов  для перевода Корана на русский язык. По мнению Крачковского: "Знакомство с 

Кораном началось в России с 18 в., когда по инициативе Петра Великого П. Посников подготовил 
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первый русский перевод Корана, опубликованный в 1716 г. [3,177-178]. Карими Мотахар также 

считают, что первый раз Коран был переведен на русский язык в 18 веке [1,83]. Среди различных 

переводов Корана на русский язык, большинство из которых можно сказать заимствованно из 

французского перевода Корана. Игнатий Юлианович Крачковский (1883-1951) является одним из 

немногих переводчиков, который знаком с арабским языком. Его перевод Корана является 

результатом преподавания Корана в Ленинградском университете / Санкт-Петербурге, на 

протяжении многих лет, который был опубликован после его смерти [11, 82]. Этот перевод был 

опубликован в период семидесятилетнего советского правления и в значительной степени расширил 

русскоязычную аудиторию [18,74]. Но, несмотря на его знание арабского языка, в некоторых случаях 

он сталкивался с серьезными трудностями. Это исследование основано на том, чтобы изучить такие 

термины как: «اصطفی»  (эстафа) – «избрание» и « تاراخ » (эхтара) – «выбор», «ریب»  «подозрение» и «شک»  

«сомнение», «اخفی»  «секрет» и «اسر»  «тайна», которые в словарной терминологии звучат как синоним 

или, в лучшем смысле, находятся наряду с синонимом.  

1- Синонимичность в Коране. 

Глядя на труды лингвистов, становится ясно, что большинство терминов каждого языка 

относится к лексическому диапазону одного значения, и каждое слово эквивалентно соотносится к 

одному значению, но иногда несколько слов относятся к одной теме и определенное значение слова 

определяется исходя от него. Такие  термины существуют на разных языках, но в арабском языке 

таких слов, кажется намного больше.  

Широкое распространенное арабского языка привело к тому, что некоторым  словам придавали 

одно и то же значение, которое называют синонимом.  

Таким образом, были предприняты усилия, чтобы в критике русских переводов Священного 

Корана лексическое применение термина «синонимом» было взято с таким же значением. 

Последовательные слова, которые имеют одинаковый смысл – это как будто какое-то количество 

слов с одинаковым смыслом, идущих подряд и последовательно. 

Палмер в лингвистике термин «синоним» называл «равнозначный» в смысле «тождественного 

смысла». Эти слова либо тождественны, либо синонимичны друг с другом, и он считает, что между 

словами нет реальной тождественности, и ни один из двух терминов не имеет точно такого же 

значения. Палмер полагает, что два действительно тождественных слова должны заменять друг друга 

в любом месте. Но в этом смысле слов абсолютно одинакового значения вообще не существуют, и 

поэтому напрашивается такой вывод, что два слова не имеют единого смысла [13, 105-111]. 

 Большинство ученых также считают, что в любом языке есть общее правило, основывается на 

том, что каждое слово имеет только одно значение, другими словами для одного значения есть 

только одно слово. В толковании Корана великий толкователь Табарси (548 год лунной хиджры), на 

синтаксисах в первом томе свода «Маджма оль баян», настаивает на том, чтобы упоминать термин 

«синоним»  но не интерпретирует его на «синонимичность», он говорит, что эти слова сходны. Они 

имеют смысловую схожесть [19, 205].  

 Поэтому, более детально изучая слова «одинаково похожих по смыслу», можно объяснить и 

доказать, что в Коране синонимом в своем фразеологическом (идиоматическом)  смысле не 

существует, и Творец Слова, то есть Всемогущий Аллах для выбора любого термина преследовал 

определенную цель, что указывает на совершенство стиля речи Всевышнего. На основании этого, 

слова, которые на первый взгляд имеют одинаковое значение и кажутся синонимами, должны быть 

«синонимичными», потому что в действительности не являясь  синонимами, они не могут быть 

взаимозаменяемы. Конечно, еще одним важным моментом в этом отношении является различие 

между «синонимом» и «акцентом», который переводчик не должен игнорировать. Акцент делается на 

повторении аналогичного слова, например: 

« هيهات هيهات لما توعدون»   (Сура Верющий, аят 36),  

где второе слово или предложение акцентирует и разъясняет первое. Но  в синониме  оба слова 

тождественны и не акцентируются.  

2-Термин «синонимичность» в переводе Крачковского 

Крачковский, в аятах, относящихся к слову «شک» "шак", которые состоят из 15 аятов 

Священного Корана: Женщины – 10, Йунус – 94 и 104, Худ – 62 и 110, Ибрахим – 9 и 10, Муравьи – 

66, Саба – 21 и 54 и т.д., а также ниже тождественное ему слово ریب » » – (райб) которые состоят  из 

19 аятов, включая: Корова – 2, Семейство Имрана – 9 и 25, Женщины – 87, Скот – 12 и т.д. всегда 

выбирал эквивалентный термин «сомнение» [2, 15-300], что является грубой ошибкой, и между 

этими словами есть тонкая разница, на которую переводчик должен обратить внимание, и, если нет 
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эквивалентного слова, указать  объяснение в скобках. Так как «ریب» (райб) с точки зрения  

словарного термина имеет различное значение, и иногда из-за этой разницы в некоторых случаях 

 Как повелевает имам Али; (сомнения) «شک» считается источником и причиной (подозрение) «ریب»

(да будет мир с ним!) 

« لا ترتابوا فتشکّوا»   

не сейте подозрения, чтобы не столкнуться с сомнением [7,45]. Суть этого повествования 

состоит в том, что «ریب» «подозрение» вызывает «شک» «сомнение». Также как и в некоторых 

аспектах Священного Корана говорится: «شک »  «сомнение» вызывает причину для « ریب»  

«подозрения». В Священном Коране говорится: «В результате между тем что было между ними и тем 

чего они хотели (из наслаждений мира посредством смерти) появилась разобщенность». Например, 

как  это случилось с ними  и до этого. Так как у них были сомнения и двусмысленное отношение к 

загробному миру (Сура Саба, 54-ый аят). Здесь «ریب» «райб» » «подозрение» означает клевету и 

подозрение, и несомненно, что первоначальное  и абсолютное сомнение, стали фактором и причиной 

такого сомнения и подозрения. Эти различия в действительности имеют относительно различные 

значения, каждый из которых имеет слово.  

Он также в своем высказывании о значении синонимов, таких слов как «أخفی »  (ахфа) (Та-ха-7, 

Поклон – 17) и « ّأسر» (Сура «Гром», 10-ый аят / Сура – «Запрещение», 3-ий аят), попытался 

представить эквивалент слова «скрыть» и его производных, не обращая внимания на разницу 

значений и совершенство. Потому что, хотя слова «أخفی»  (ахфа) и « ّأسر» (асарра) имеют сходное 

смысловое значение и тесно связаны друг с другом и используются для объявлений, открытий 

(нововедений) и заявлений. Но слово «أخفی»  (ахфа) означает «скрывать» и «выявлять» и обозначает 

что-то  секретное, которое сам человек может забыть. В то время как слово «أسر» (асарра) означает 

«секрет» и «тайну», который бережно и тщательно хранится в сердце человека и не забывается. Это 

значение подтверждается повествованием, в котором шейх Садук рассказал о смысловом значении 

слова «الأخبار» со слов Мохаммеда бен Мослема, который дал пояснение Имам Садыку (да будет мир 

с ним!) спросившего про аят: «رَّ وَ أخفی  тайна» – это то, что хранится в» «سر» » :и сказал «یعَلمَُ السِّ

дыхании, а «اخفی» «секрет» это то, что приходит в голову, но забываешь. 

Крачковский также во всех аятах, относящихся к слову «اصطفی »  (эстафа) (Семейство Имрана – 

42 и 33, Корова – 247 и 132, Муравьи-59, Стоящие в ряд -153; Ангелы – 32), применил слово 

«избрать» а ниже к слову « اختار»  которое имеет сходство со значением слова  «اصطفی» (Преграды – 

155; Та-ха – 13 и Дым – 32), снова заменил на эквивалентное слово «избрать». В то время как, между 

этими двумя словами существует четкая смысловая разница, что и обсуждается далее. Однако, 

несмотря на то, что такого вида словарной терминологии в Священном Коране много, можно 

упомянуть и о других таких же случаях, но для предотвращения многословности обсуждаются 

значения таких слов как: «اصطفی »  (эстафа)- «избрание» и «اختار»  (эхтара) – «выбор», чтобы 

документировано описать существующую разницу в значениях, заявленных в Священном Коране.  

1-Семасиология слова «اصطفی»  (эстафа) –«(избранный». 

Термин «اصطفاء» (выбирать) был взят из инфинитива «صفوة» , а не «صفو»  [5,174]. поскольку 

Асгари указывает на то что, «صفو»  это инфинитив, который указывает на чистоту предмета в сжатой 

форме, но инфинитив «صفوة »  означает «чистый» и, поэтому, Пророк назвал меня Сафуватуллах», а не 

«Сафуаллах» [4,279]. Поэтому, учитывая значение слова  «صفوة »  которое применяется по такому 

значению как «очищение любого предмета» [6, 162], а  в отношении термина «اصطفاء» также  

применить  значение «очищение» и «избрание». То есть, главный критерий выбора – это очищение 

данного человека или предмета. 

Это слово в Священном Коране повторяется девять раз, где во всех случаях Всемогущий 

Аллах этот инфинитив, который был использован в главах: (Корова -247, 130, 132; Семейство 

Имрана: 33 и 42; Муравьи- 59, Стоящие в ряд: 153, Преграды: 144, Ангелы: 32). И поскольку, одно из 

значений главы «افتعال» – это «выбор», который разъясняет вид избрания после  очищения  

посредством  Бога. 

Среди аятов Священного Корана, в которых используется слово «اصطفی» (эстафа) 

«избранный», есть такой аят: 

َ اصْطَ   آدَمَ وَ نوُحا وَ آلَ إبِْراهيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلىَ الْعالمَينَ  فى إنَِّ اللََّّ  (Семейство Имрана / 33)  

«Всевышний Бог избрал Адама, Нойя, Авраама и  род Имрана для всех людей». Из данного аята 

выясняется, что вышеупомянутые были невинными и непорочными, поэтому Бог выбрал их для 

пророческих полномочий, и указывает на то, что Бог не каждого выбирает для пророческих полномочий, 

если только тот достоин этого звания. То есть того, кого Бог избирает должен быть непорочным и 
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достойным этого сана, в противном случае никаких предпочтений для других не будет. Некоторые из 

переводчиков в своих интерпретациях не упоминали нюансы этого термина [16, 359; 10,163; 9,382], и 

значение термина «إصطفاء»  переводят как  при выборе драгоценного камня [14,175] и говорят: «Когда речь 

идет  об этом слове означает его отделение от того, что делает его тусклым» [20,258]. 

Другой переводчик также считает, что есть преимущество и превосходство значения этого 

слова над другими, что является привилегией и почвой для Пророчества  и ему подобного [15,63]. И 

этим высказыванием определяет, что не каждый достоин этого звания, и достигается нелегко.  

Некоторые также произносят «33-ий аят Семейство Имрана» где говорится: «Не все люди 

находятся на равных уровнях, и Бог Всемогущий избрал некоторых и возложил на их плечи 

ответственность миссионера [14,49]. И только те могут, быть достойны Божественного избрания, кто 

кроме его сущности, заслуживают божественного поклонения, и подчиняется божественной 

сущности [20,542]. Значит, чистая покорность перед ним - это введение в это звание. Кроме того, в 

соответствии со аятом: 

ِ وَسَلامٌ عَلى ا یشُْرِكُون عِبادِهِ الَّذینَ اصْطفَى   قلُِ الْحَمْدُ لِِلَّّ ُ خَيْرٌ أمََّ آلِلَّّ  (Муравьи - 59): 

Скажи особенную похвалу: «Хвала единому Аллаху и мир его избранным слугам. Аллах лучше или 

то, чему вместо него поклоняются и берут ему в  напарники». Имамы: повествуют, что  «الَّذِینَ اصْطفَى »  

указывает на  Пророка Мухаммеда и его рода. Ибо это семья, которая далека от пороков и готовилась 

верой и праведными  делами, к Божественному избранию. 

Поэтому при тщательном анализе можно сказать, что каждое используемое слово в Священном 

Коране, уместно, подходяще, упорядочено и имеет специальное назначение, и если кто-то захочет 

разрушить этот порядок и заменить одно слово другим, он, никогда не сможет достичь цели. Таким 

образом, при употреблении термина «اصطفی» (эстафа), видно, что используются только для людей, 

которые обладают высокими человеческими качествами и избраны Богом. Среди них Адам и Ной, 

Авраам, Мария и Моисей и т.д. Если сосредоточиться на применении этого слова, кажется, что этот 

термин использовался не для обычных простых людей, поэтому следует более подробно обсудить слово 

  .(эхтара) «اختار»

4 - Семантика слова «اختار» (эхтара) «выбор». 

Корнем слова «اختار» (эхтара) является «خير» (добро)  то, что противоречит злу и это то, к чему 

стремится и желает каждый и действует хорошо, праведно и осмысленно, а « اخْتيِاَراً خيره -اختار»  (выбор – 

хороший выбор) также сохраняется и понимается с тем же значением. По смыслу «اختار الشیء» 

означает «выбор чего-нибудь», то есть выбрать тот предмет и отдать предпочтение ему [10,159]. Это 

выбор учитывая, намерения и пожелания означает, что выбранный человек должен быть 

добродетельным. Поэтому в этом определении должно быть сравнение между двумя вещами, и 

выбирать лучшее по его достоинствам,  то есть, выбирать из существующей группы одну из них. 

Кроме того, термин «استخاره» тоже из этого корня и означает призыв к добродетели. Термин 

 также означает добрую волю, поэтому, когда ты имеешь свободу (право) выбора, из двух «اختيار»

выбираешь одно [21,296]. Как видно, во всех производных словах есть своего рода выбор и добрая воля. 

В хадисе также говорится: «تخََيَّروا لنطُفَكُِم» то есть, для ваших потомков выбирайте самое лучшее 

и самое чистое место. Пророк, используя этот термин, косвенно настаивает на выборе хорошей и 

праведной жены. 

Как сказано в завете Пророка Мухаммеда: «خِيرة اللََّّ من خلقه» – все лучшее от Бога. Истинность 

этого термина в данном случае состоит в том, что он лучший среди всех людей. Более подробное 

объяснение, состоит в сравнении и выборе среди других существ, и используется термин «اختار» 

(эхтара) «выбор», а с другой стороны, на основании высокой власти и  доверия из-за возвышенного и 

высокого человеческого положения использовался термин اصطفی» » (эстафа) «избрание». Некоторые 

лингвисты определяют этот термин как «إصطفاء» (эстафа)- «избрание» и считают его синонимом.  

 Термин «اختار» (эхтара) – «выбор» и  его производные (169 слов) используемые в 55 сурах 

Священного Корана, в которых: 3 – были использованы в виде глагола прошедшего времени, 3 – в 

виде глагола настоящего-будущего изъявительного наклонения, 2 – во множественном числе, а во 

всех других случаях были использованы в единственном числе. 

Среди аятов, в которых используется слово «اختار» (эхтара) то есть «выбор», 155 аятов взяты 

из  суры «Преграды» – чистилище, которые повествуют: «И Моисей выбрал из своего рода семьдесят 

человек для нашего назначения…» 

Как видно, в этом аяте используется слово «اختار» (эхтара) – «выбор», в то время как 

некоторые считают, что вместо этого можно использовать слово «اصطفی» «избрание», но мы видим, 

что  насколько умно и точно Священный Коран использовал слово «اختار» (эхтара) – «выбор».  



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 11 (106) 2017г. Ч II 

 47 

Потому что этот аят означает, что Аллах дал народу Израиля определенное место, чтобы  они 

были готовы для великого дела. И Моисей для этого выбрал среди них семьдесят человек. И, в 

назначенное время, из-за  великой несправедливости которое они совершили, последовало великое 

землетрясение, которое уничтожило их. Те, кто услышали голос Всевышнего, не удовлетворившись 

тем, что как он говорит со своим посланником, потребовали, чтобы он показал им Всевышнего. И из-

за этого требования на них была ниспослана молния, которая и уничтожила их всех. Затем 

Всевышний Творец при помощи молитвы оживил Моисея [20, 352]. 

Похоже на то, что причиной употребления слова «اختار»(эхтара) – «выбор», вместо «اصطفی» 

(эстафа) – «избрание»  в данном аяте, состоит в том, что Моисей  из 700 человек выбрал 70 человек.  

И они были обычными людьми, и с точки зрения веры и убеждений были очень слабыми, поэтому 

они попросили  узреть Бога и, по этой причине уклонились от правильного пути и впали в 

божественный гнев. Но в предыдущих исследованиях, касающихся аятов, в которых использовался 

термин «اصطفی» (эстафа) – «избрание», видно, что этот термин использовался в случае с Пророками, 

избранниками Всевышнего Бога и тех, кто обладал высшими человеческими качествами. Но  в этом 

аяте, так как в роду Пророка Моисея люди были обычными и не заслуживали Божьего избрания, 

Пророк отказался использовать это слово в отношении них и вместо этого произнес слово «اختار» 

(эхтара) – «выбор». Также можно сказать, что другая причина выбора этого термина вместо «اصطفی»  

(эстафа) - «избрание» заключается в том, что смысл этого слова – этот способ свободы выбора для 

избрания из группы был тайным. Потому что, как было сказано, Пророк Моисей среди великого 

Израильского поколения, выбрал 70 человек. В аяте « عِلْمٍ عَلىَ الْعالمَينَ  وَلقَدَِ اخْترَْناهمُْ عَلى », (Дым -32) так же 

приводится такой пример, что в этом аяте учитывая смысл слова «اختار» (эхтара) – «выбор», имеет 

причину, так как Всемогущий Аллах выбрал народ Израиля из числа миров того дня, потому что этот 

народ в сравнении с другими племенами  был лучшим. 

В 36-ом аяте суры «Сонмы» также использовались другие производные данного термина, 

поскольку слушателями аята являются верующие мужчина и женщина. Поэтому вместо термина 

 – (эхтара) «اختار» избрание» и его производных используются производные слова» – (эстафа) «اصطفی»

«выбор», когда мы читаем: «Ни один верующий мужчина и верующая женщина не заслуживают того, 

чтобы, после того как Бог и Его Посланник издали указ, продолжать считать себя вправе принимать 

решение в своих делах, и каждый, кто ослушается своего Бога и Его Посланника, тот сбивается с 

истинного пути». 

Поэтому в этом аяте производные этого термина прекрасно использовались для передачи 

концепции, и поскольку это широкая общественность, которая не включает Пророков и Всемогущего 

Бога, достигших статуса «اصطفاء» (эстафа) избранный, для них используются от производные от 

  .выбранный – (эхтара) «اختار»

Из аята ا یتَخََيَّرُونَ )  ( وَفاكِهةٍَ مِمَّ (Падающее/20) также выясняется, что используется еще и 

термин « تخيرون»  который является производным словом термина «اختار» (эхтара) – «выбрать». 

Как видно, этот раздел аятов подразумевает о благоденствиях, существующих в раю, и, 

упоминая их разнообразие, указывает на то, что вы имеете право на выбор разнообразие фруктов, 

которые существуют в потустороннем мире и этот ваш выбор из той группы, акцент, который 

существует в диалекте термина «اختار» (эхтара) – «выбрать».  

Вывод 
Из аналитического исследования двух терминов  «اصطفی» (эстафа) «избрание» и «اختار» (эхтара) 

(выбор) в многочисленных коранических структурах текста можно сказать, что Коран прекрасно 

иллюстрирует разницу между ними и, учитывая рассматриваемый способ, каждый из них 

используется на своем месте. То есть, вопреки мнению многих источников, которые  используют эти 

два термина как абсолютный синонимом и оба термина толкуют со значением «абсолютный выбор», 

Священный Коран создал различие между ними. И использовал термин  «اصطفی» (эстафа) «избрание» 

для тех, кто  с верой и своими праведными делами сделали все для того, чтобы стать «избранниками» 

Всемогущего Аллаха, и для тех, кто происходит от рода Пророков и Всемогущего Бога. В то время 

как термин «اختار» (эхтара) – выбранный используется только для обычных и простых людей, где идет 

сравнение между людьми и выбираются некоторые из них. Поэтому величие выбора Корана и его 

точность в качестве основы риторики Корана определяется тогда, когда меняется место термина, 

изменяется его значение или красота и тонкий нюанс произношения слова, с которым оно 

произносится, теряются. Так же как нельзя переставлять слово и даже вставить его в семасиологию, 

тогда изменится и его значение, а также  цель и намерение Бога станут слабыми и дефективными.  

Конечно, это не означает отрицание полной семантической интерференции  данных двух терминов, 
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но в любом случае, переводчик Крачковский ошибся в выборе эквивалента этих двух слов, а также 

других слов «синонимичной терминологии», и считает, что эти термины имеют одинаковую 

значимость, тогда как, в Священном Коране действительно нет синонимов. Поэтому,  необходимо, 

эти языковые ошибки, в переводе переводчика Крачковского, исправить многочисленными  

исследованиями. 
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В данном докладе представлены некоторые результаты проведенного исследования 

особенностей реализации высказываний, содержащих злословие,  в диалоге на материале пьес У. 

Шекспира. Предваряя основной вопрос доклада, необходимо отметить, что под злословием следует 

понимать недоброжелательные и не соответствующие действительности высказывания о ком-то или 

о чем-то. Иначе говоря, в соответствующей коммуникативной ситуации говорящий злословит о ком-

то или о чем-то с большой долей субъективной негативной оценки. Исходя из наблюдений и анализа 

словарных данных можно утверждать, что в английском языке значение «злословие» и значение 

«клевета, устное оскорбление» передаются отдельными лексемами gossip, slander или предикатными 

структурами I heard, I hear в дополнительном контексте: 

SLANDER: - a false spoken statement about smn which damages their reputation, or the making of 

such a statement [1, 1348]. 

В ходе исследования было выявлено, что с точки зрения классификации типов речевых актов 

[2], применительно к ситуации порождения и распространения слухов и передачи злословия (как 

частного случая ситуации слухов) целесообразно говорить о реализации директивов-вопросов и 

репрезентативов, поскольку в ситуации передачи слухов или ситуации злословия один из 
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коммуникантов совершает запрос, а другой что-то сообщает на тему заданного вопроса. Важно 

отметить, что в ситуации передачи слухов и ситуации злословия основная роль принадлежит 

директивам-вопросам. Они становятся фактором возникновения новой информации и ее дальнейшего 

движения. Основная целевая установка репрезентатива заключается в заявлении о чем-то, тогда как 

основной целевой установкой директива-вопроса является непосредственное побуждение 

слушающего к ответу, который напрямую соотносится с вопросом. В следующем случае 

репрезентирована ситуация передачи слухов, в которой директивы-вопросы направлены на 

выяснение содержания новостей и на уточнение степени их достоверности: 

1) Shy. How now, Tubal! What news from Genua? Hast thou found my daughter? 

Tub. I often came where I did hear of her, but cannot find her…other men have ill luck too. Antonio, 

as I heard in Genoa… 

Shy. What, what, what? Ill luck? Ill luck …. Is it true? Is it true?? 

Tub. I spoke with some of the sailors that escaped the wrack… [3, 204] 

Однако, в отношении злословия (в отличие от более нейтральной категории слухов), как это 

явствует из последующих примеров, учитывая намерение говорящего не просто сообщить некоторую 

негативную информацию, но и ввести собеседника в заблуждение,  представляется возможным 

классифицировать высказывания со значением «злословие» как слитные речевые акты. Таким 

образом, говорящий не только понимает, что сообщает неправдивую информацию (другими словами, 

говорящий обладает прагматической пресуппозицией), но и реализует сугубо личное намерение 

очернить третье лицо (объект злых слухов). В следующем примере говорящий намеренно вводит 

собеседницу в заблуждение о мнимой смерти ее возлюбленного: 

2) Pro. I likewise hear that Valentine is dead. 

Sil. And so suppose am I; for in his grave, assure thyself my love is buried. 

Pro. Sweet lady, let me rake it from the earth… [3, 39]. 

В следующем диалоге говорящий намеренно злословит о чрезмерном значении, которое 

уделяется пиршествам: 

3) Pom. We’ll feast each other ere we’ll part; and let’s draw lots who shall begin. 

Ant. That will I, Pompey. 

Pom. No, Antony, take the lot: but, first or last, your fine Egyptian cookery shall have the fame. I 

have heard that Julius Caesar grew fat with feasting there. 

Ant. You have heard much [3, 989]. 
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Аннотация 

В статье автором ставиться цель, заключающаяся на основе норм федерального 

законодательства, проанализировать статус избирательной комиссии муниципального 

образования, выявить правовые и организационные проблемы, а также сформулировать 

предложения для исключения противоречий и отступлений от принципов демократии. 
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Конституция РФ  определила народ единственным источником власти в Российской 

Федерации, наделила правом осуществлять свою власть как непосредственно, так и через органы 

государственной и муниципальной власти, путем реализации избирательных прав – участвовать в 

выборах представителей из числа народа и быть избранными.  

Институт муниципальных избирательных комиссий в нашей стране появился не так давно и 

находится в постоянном дискуссионном поле научного сообщества. 

Придание официального статуса муниципальным избирательным комиссиям произошло в 

связи с принятием ФЗ № 67 от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 67-ФЗ), хотя упоминания о 

муниципальных избирательных комиссиях есть в Федеральном законе от 19 сентября 1997 г. «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в котором указывалось лишь только то,  что в качестве таковых могут функционировать 

территориальные избирательные комиссии (создаваемые субъектами РФ) на уровне районов, городов 

и других населенных территорий при определенных условиях. 

Таким образом, институт муниципальных избирательных комиссий появился позже, чем 

Центральная избирательная Комиссия (далее ЦИК РФ) и избирательные комиссии субъектов РФ, 

правовой статус которых был закреплен еще в 1993 г. Указом Президента России № 2227 от 20 

декабря 1993 г. «О мерах по совершенствованию избирательной системы в Российской Федерации». 

Объективность в деятельности избирательных комиссий является одним из решающих 

факторов, обеспечивающих реализацию гражданами конституционного права на выбор своих 

представителей в органы публичной власти и участие в управлении делами государства. В свою 

очередь, указанная объективность зависит от конкретных лиц - прежде всего членов избирательных 

комиссий. Соответственно, важнейшее значение должно придаваться формированию персонального 

состава избирательных комиссий, что актуально для большинства муниципальных образований, 

которые испытывают дефицит достаточно образованных и активных граждан, которые, будучи 

выдвинутыми в составы избирательных комиссий, могут осуществлять необходимую 

организационную, методическую, правовую, финансовую работу, как правило, на общественных 

началах, по проведению в муниципальном образовании выборов депутатов представительного 

органа, главы муниципального образования или по проведению местного референдума. 

                                                 


 Галаев А.А., 2017 г. 
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Общие положения, регулирующие порядок образования муниципальных избирательных 

комиссий закреплены 67-ФЗ, с выделением вида муниципального образования (муниципальный 

район, поселение и т.д.). Более подробная регламентация деятельности муниципальных 

избирательных комиссий закрепляется в законодательстве соответствующего субъекта РФ и самого 

муниципального образования, а именно в его Уставе.  

Избирательная комиссия муниципального образования – это муниципальный орган, не 

являющийся структурным элементом органов местного самоуправления. 

В некоторые избирательные комиссии муниципальных образований имеют статус 

юридического лица (например, избирательные комиссии г. Обнинск, Казани и др.)., что 

подразумевает штатную структуру, а именно наличие штатного расписания. Соответственно, в 

штатном расписании должны быть предусмотрены такие штатные единицы как председатель, 

секретарь и др., что требует определенного финансирования со стороны муниципального 

образования. Далеко не все муниципальные образования готовы финансировать деятельность 

муниципальных избирательных комиссий, что создает неравные условия для членов этих комиссий 

[5, 143].   

Уделим особое внимание ч. 7 ст. 24 67-ФЗ, в которой определено, что формирует 

муниципальную избирательную комиссию представительный орган муниципального образования, с 

учетом предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также 

предложений избирательной комиссии муниципального образования предыдущего состава, 

избирательной комиссии субъекта РФ, формирование избирательной комиссии поселения 

осуществляется также на основе предложений избирательной комиссии муниципального района, 

территориальной комиссии. 

Прежде всего, возникает вопрос о том, почему формирование всего состава избирательной 

комиссии осуществляется только одним органом местного самоуправления, а именно 

представительным органом муниципального образования. Стоит согласиться с мнением Упорова 

И.В., который отмечает, что в данном случае нарушаются сложившиеся в нашей стране принципы, 

согласно которым составы нетрадиционных государственных и муниципальных органов, 

обладающих некоторыми властными полномочиями в определенной сфере деятельности 

(избирательные комиссии, контрольно-счетные органы, Центральный Банк Российской Федерации) 

формируются совместно законодательными (представительными) и исполнительными органами 

публичной власти, а также высшими должностными лицами (в разном соотношении) [4, 19].  

Очевидно, что избирательные комиссии муниципальных образований обладают 

определенными властными свойствами, в частности, издаваемые комиссиями акты, являются 

обязательными для органов власти управления, учреждений, должностных лиц и т.д., и некоторые 

авторы считают, что избирательные комиссии являются органами избирательной власти [1, 31; 3. 19]. 

При этом, что касается формования состава ЦИК РФ и избирательных комиссий субъектов РФ 

согласно тому же 67-ФЗ осуществляется с учетом вышеотмеченного принципа, то есть в состав 

избирательных комиссий включаются лица, выдвигаемые как законодательным (представительным), 

так и исполнительным органом государственной власти. Но почему- то для муниципальных 

избирательных комиссий данное положение не предусмотрено, что говорит о монополизме в 

отношении формировании муниципальных избирательных комиссий в лице представительного 

органа муниципалитета, данная ситуация является неприемлемой, автор считает, что такое 

положение ошибочно и требует законодательной корректировки. 

Кроме того, применительно к избирательным комиссиям именно муниципальных образований 

необходимо, чтобы в формировании их составов участвовали общественные формирования 

муниципальных образований, при этом имеется в виду не косвенное участие (выдвижение своих 

кандидатур в члены избирательных комиссий), а непосредственное, прямое. Как представляется 

автору, если в муниципальном образовании создана общественная палата, то она должна иметь право 

делегировать своего представителя в избирательную комиссию муниципального образования.  

Такой подход будет способствовать активизации деятельности общественных организаций. 

Следует заметить, что вопросы формирования избирательных комиссий муниципальных образований 

уже не один год являются предметом дискуссий. Так, Н.М. Миронов пишет о том, что на практике 

избиркомы все менее самостоятельны и все более превращаются в заинтересованных участников 

выборов, играющих «на одну сторону», чему способствуют недостатки регулирования статуса 

избирательных комиссий, и полагает, что для обеспечения их независимости следовало бы 

трансформировать их в судебно-административные органы, состоящие из профессиональных 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 11 (106) 2017г. Ч II 

 52 

юристов, формируемые несколькими субъектами (главы субъектов РФ, законодательные собрания, 

органы судейского сообщества, профессиональные сообщества юристов, академическое сообщество 

и т.д.) на продолжительные сроки полномочий, не привязанные к конкретным электоральным 

циклам, и в целом можно вновь обсудить целесообразность появления судей в составе комиссий [2, 

50].  

В рассуждениях Н. М. Миронова имеется рациональный элемент, в частности, он считает 

возможным трансформировать их в следующее предложение – включать в состав избирательной 

комиссии муниципального образования представителя судейского сообщества – на период 

проведения избирательной кампании в муниципальном образовании, что позволит повысить 

правовой уровень решений, принимаемых избирательными комиссиями. 

Данное суждение логично, но необходимо заметить, что это могут быть только федеральные 

судьи, получающие зарплату из федерального бюджета и конкретный судья, кандидатура которого 

будет выдвигаться в члены избирательной комиссии должна быть утверждена на основании 

статистики рассмотренных им дел и количества отмененных решений, что будет говорить о его 

качествах, как личности – осуществлять беспристрастно исполнение законов, не допускать его 

нарушения, что должно благоприятно сказаться на его деятельности в избирательной комиссии. 

Сама постановка вопроса о возможной необъективности избирательных комиссий 

муниципальных образований сомнений не вызывает. Однако предположение о том, что 

состоявшиеся, опытные профессиональные юристы согласятся работать и отдавать часть своей 

профессиональной жизни избирательным комиссиям, представляется ошибочным. Кроме этого, не 

отвечает целям разумности и справедливости подход к  формированию избирательных комиссий 

только из юристов. По данной логике следует все законодательные (представительные) органы, 

значительную часть исполнительных органов также формировать только из юристов, поскольку они 

хорошо знают правовые нормы.  

Утверждение о том, что необходимо назначение на должности членов избирательных комиссий 

только юристов не отражает способа полного решения проблем с работой избирательных комиссий, 

тем более, что чисто юридических вопросов в деятельности избирательных комиссий, связанных с 

материальным правом, возникает обычно немного, и основная проблема заключается не в том, 

является ли член избирательной комиссии муниципального образования юристом или имеет высшее 

юридическое образование, а в том, какую гражданскую позицию он занимает путем голосования по 

конкретному вопросу, какими человеческими качествами обладает, какой у него социальный статус, 

и прежде всего, как показывает практика, это касается вопроса о регистрации кандидатов в 

муниципальные депутаты и кандидатов на должность главы муниципального образования, где  более 

важное значение имеет моральная сторона работы члена избирательной комиссии.  

При этом не следует забывать, что избирательная комиссия – это коллегиальный орган, где 

решение принимается коллегиально, по мнению автора в данном случае необходимо участие в 

комиссии не только профессиональных юристов, но и людей разных профессий, материального 

состояния, предпринимателей, научных работников, сотрудников бюджетных учреждений, возможно 

пенсионеров, однако, как показывает практика, они в большинстве своем поддерживают 

существующие порядки, т.к. боятся перемен, которые могут отразиться на их имущественном 

положении, из-за единственного источника дохода – государственной пенсии. 

Таким образом, рассмотрев некоторые вопросы правового статуса  избирательных комиссий 

муниципальных образований, можно сформулировать ряд предложений, которые заключаются в 

следующем:  

- для исключения неравного положения  членов муниципальных избирательных комиссий 

закрепить обязательный статус юридического лица за муниципальными избирательными комиссиями; 

- предусмотреть возможность  формировать состав избирательных комиссий муниципальных 

образований, наряду с представительными органами и главам муниципальных образований, а также 

из числа студентов, научных работников, предпринимателей; 

- для активизации деятельности общественных организаций в избирательном процессе 

муниципального образования целесообразно  предусмотреть для общественной палаты, если таковая 

создана в муниципальном образовании право делегировать своего представителя в муниципальную 

избирательную комиссию;  

- целесообразно включать в состав избирательной комиссии муниципального образования 

представителя судейского сообщества, что позволит повысить правовой уровень решений, 

принимаемых избирательными комиссиями;  
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- перечень субъектов, которые могут выдвигать кандидатуры в состав избирательных комиссий 

муниципальных образований, следует сократить, в том числе исключить из него избирательные 

комиссии предыдущего состава и вышестоящие избирательные комиссии. 

Таким образом, считаем, что выявленные противоречия в правовом статусе муниципальных 

избирательных комиссий с учетом наших предложений позволит их минимизировать и придать 

институту муниципальных избирательных комиссий реально демократический характер. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу правового регулирования использования земель населенных пунктов 

в России с 1917 по 1990 гг. Автором выделяются и исследуются этапы становления и развития 

правового регулирования использования земель населенных пунктов в указанный период, а также 

обосновываются теоретические выводы о значении советского земельного законодательства в 

определении их правового режима. 

 

Abstract 

This article analyzes the legal regulation of the use of land settlements in Russia from 1917 to 1990. 

The Author outlines and explores the stages of formation and development of legal regulation of the use of 

land settlements in the specified period and justify the theoretical conclusions about the significance of the 

Soviet land law in defining their legal regime. 

 

Ключевые слова: правовое регулирование, земельные отношения, земли населенных пунктов, 

использование земель населенных пунктов, советское земельное законодательство. 
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Необходимость в установлении определенного порядка использования земель поселений в 

России существовала на протяжении всей ее многовековой истории. Однако становление и развитие 

земельных отношений по использованию земель населенных пунктов стало результатом долгого и 

кропотливого развития земельного законодательства советского периода, начало которому положила 
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Великая Октябрьская социалистическая революция, свершившаяся в 1917 году и обусловившая 

зарождение новых социалистических отношений в стране. 

Первым правовым актом советского земельного законодательства стал Декрет «О земле», 

принятый II Всероссийским съездом Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов 26 

октября 1917 г. [1]. Он отменял частную собственность на землю без всякого выкупа и передавал 

помещичьи, удельные, монастырские, церковные земли со всем инвентарем и постройками в 

распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов, на 

которые возлагалось принятие мер по соблюдению порядка при конфискации помещичьих имений. 

Декретом было установлено, что все недра, земли (в том числе городские и сельские), леса и воды, 

имеющие общегосударственное значение, переходили в исключительное пользование государства. 

При этом усадебные, городские и сельские земли с домашними садами и огородами остались в 

пользовании их владельцев. 

Вскоре Декрет «О земле» быстро стал дополняться специальными декретами. Так, например, 

Декрет СНК РСФСР от 14 декабря 1917 г. «О запрещении сделок с недвижимостью» [2] подтвердил, 

что право частной собственности на городские земли отменяется. Им было установлено, что с 18 

декабря 1918 г. ввиду обобществления городской земли приостанавливаются любые сделки по 

распоряжению недвижимостью и землями в городах [14, с. 27]. 

Социализация земли также была закреплена и в первой Конституции РСФСР, принятой 10 

июля 1918 г. [3]. Она провозгласила об отмене частной собственности на землю, а весь земельный 

фонд признала общенародным достоянием. Вся земля в пределах РСФСР была объявлена единым 

государственным земельным фондом, что положило начало введению монополии государственной 

собственности на землю. 

Декрет ВЦИК от 20 августа 1918 г. «Об отмене права частной собственности на недвижимости 

в городах» [4] продолжил стремительный процесс национализации городской земли. Статьей 1 

Декрета отменялось право частной собственности на все без исключения земельные участки, 

находящиеся в пределах всех городских поселений, как застроенные, так и незастроенные, 

принадлежащие как частным лицам и промышленным предприятиям, так и ведомствам и 

учреждениям. При этом все городские земли, изъятые из частной собственности, передавались в 

распоряжение местной власти. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что в первые, постреволюционные годы советская 

власть сделала акцент в правовом регулировании земельных отношений в сторону их социализации. 

Происходили процессы национализации всех земельных ресурсов, полной отмены права частной 

собственности на них. Именно в этот период советское земельное законодательство впервые делает 

основной акцент в правовом регулировании земель населенных пунктов в сторону их использования. 

С 1922 г. начался целенаправленный процесс кодификации земельного законодательства в 

стране. Он преследовал цель «создать стройный, доступный пониманию каждого земледельца свод 

законов о земле» [13, c. 129]. 

Первый Земельный кодекс РСФСР, принятый 30 октября 1922 г. [5], окончательно закрепил 

национализацию земли, установив, что вся земля в России находится в собственности рабоче-

крестьянского государства. В разделе I части II Кодекса 1922 г. регламентировался правовой режим 

городских земель. Статьей 144 устанавливалось, что городскими признаются все земли внутри 

действующей городской черты.  Кроме этого выделялась категория земель специального назначения 

(ныне – земли промышленности) [12, c. 30].  

В развитие норм Земельного кодекса РСФСР 13 апреля 1925 г. было принято «Положение о 

земельных распорядках в городах» [6]. В частности, оно устанавливало, что все земли в пределах 

городской черты с находящимися на них лесами и зелеными насаждениями, недра городских земель, 

береговая полоса и водное пространство в пределах этой черты, в чьем бы пользовании они не были, 

находятся в непосредственном ведении местных Советов и их исполкомов. В данном положении 

также содержались основные нормы, которые определяли состав городских земель, порядок их 

предоставления в пользование и изъятия, управления ими. Таким образом, можно сказать, что 

указанным выше положением на тот момент было «кодифицировано» законодательство о правовом 

режиме городских земель.  

После образования СССР в 1922 г. и принятия его Конституции в 1924 г. Постановлением ЦИК 

СССР от 15 декабря 1928 г. были утверждены «Общие начала землепользования и землеустройства» 

[7], которые признавали городскими «земли городов и поселков городских поселений, находящихся 

внутри городской черты, не изъятые из их состава в соответствии с законодательством и не 
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признанные землями специального назначения» [14, c. 28-29]. Если Положение 1925 г. полностью 

изъяло из состава земель городов земли, занятые для военных нужд, нужд транспорта и для 

разработки недр, то Общие начала 1928 г. допускали включение в состав городских земель земли 

специального назначения уже после того как последние выполнят свои задачи. 

Таким образом, именно в первые годы после образования Союзного государства, впервые 

самостоятельную категорию земель стали образовывать городские земли. В это время делаются 

первые попытки на уровне нормативно-правового акта определить понятие земель данной категории 

и сформулировать их отличительные признаки. 

30-е годы XX века ознаменованы процессом коллективизации, а значит, свое внимание 

законодатель в этот период сосредоточил в основном на правовом регулировании земель 

сельскохозяйственного использования.  

Сталинская Конституция СССР 1936 г. в ст. 6 установила, что земля, ее недра, воды и леса в 

СССР являются государственной собственностью, т.е. всенародным достоянием [8]. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 28 июля 1939 г. № 1125 «О приусадебных участках 

рабочих и служащих, сельских учителей, агрономов и других не членов колхозов, проживающих в 

сельской местности» [9] предусматривало предоставление данной категории граждан приусадебных 

участков для ведения личного подсобного хозяйства в размере до 0,15 га на семью, включая землю, 

занятую постройками. При этом все имеющиеся ее излишки подлежали изъятию и присоединялись к 

землям колхозов. 

В период Великой Отечественной войны при регулировании земельных отношений основное 

внимание вновь уделялось производству сельскохозяйственной продукции. Однако рабочим и 

служащим стали выделяться земельные участки под огороды в черте поселений. 

Следует особо отметить, что общим итогом развития земельных отношений  по использованию 

земель в рассматриваемый период являлись нормы Конституции СССР 1936 г., закрепившие право 

исключительной государственной собственности на землю. Конституция относила к ведению Союза 

ССР принятие Основных начал землепользования, а установление порядка пользования землей – к 

ведению союзных республик в лице соответствующих высших органов государственной власти и 

государственного управления. 

В послевоенные годы шел процесс уточнения правового статуса городских земель, земель 

заповедников и курортов.  

В связи с ростом городского строительства, необходимостью обеспечения государственного 

руководства делом планировки и застройки городов, а также для осуществления чёткого 

государственного контроля за отраслью, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 

1949 г. было образовано общесоюзное Министерство городского строительства, на которое было 

возложено, в том числе, руководство делом планировки строительства городов, улучшение 

архитектуры и повышение качества городского строительства и контроль за исполнением решений 

правительства по вопросам городского строительства.  

Главной особенностью рассматриваемого периода являлось то, что городские Советы и их 

исполнительные органы в лице отделов коммунального хозяйства обладали всеми полномочиями и 

широкой компетенцией для того, чтобы быть непосредственным участником практически всех 

правоотношений, которые возникали по поводу городских земель [15, c. 73]. Остальные 

государственные органы осуществляли, по сути, вспомогательные и дополнительные функции. 

Однако следует констатировать тот факт, что рассматриваемый период положил начало становлению 

абсолютно новой системы управления городскими землями и образованию соответствующих органов 

управления. 

В 50-е годы XX века всем рабочим и служащим предприятий, учреждений и организаций, 

проживающим в городах, выделяются садовые и огородные участки размером не более 0,06 га, на 

которых разрешается возведение некапитальных строений.  

В эпоху становления социализма в советском государстве активно продолжалась работа по 

кодификации земельного законодательства. 13 декабря 1968 г. Верховный Совет СССР принял 

Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик [10], закрепившие наиболее 

принципиальные положения, нормы и институты советского земельного права, и создавшие 

необходимые правовые предпосылки для кодификации республиканского земельного 

законодательства. 

Основы впервые выделили в качестве самостоятельной категории земли населенных пунктов. 

Свое наименование эта категория земель получила в связи с включением в них земель сельских 
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поселений, которые ранее находились преимущественно в составе земель сельскохозяйственного 

назначения. Это было обусловлено осуществляемыми в стране мероприятиями по устранению 

различий между городом и деревней, по преобразованию деревень и сел в поселки городского типа [14, 

c. 29]. Землям населенных пунктов был посвящен раздел III Основ. К данным землям относились земли 

городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов. При этом к землям городов были 

отнесены все земли в пределах городской черты, а к землям сельских населенных пунктов – все земли, 

находящиеся в пределах границ, установленных для этих населенных пунктов [16, c. 17]. Положения 

Основ относительно земель городов распространялись и на земли поселков городского типа. 

В целом, для детального правового регулирования использования земель населенных пунктов, 

действия Основ земельного законодательства было недостаточно. В первую очередь это было связано 

с тем, что действующее на тот момент земельное законодательство продолжало носить 

преимущественно «аграрный» характер, регулируя главным образом вопросы, связанные с землями 

сельскохозяйственного назначения. Так, в развитие основных положений Основ земельного 

законодательства Союза ССР и союзных республик был издан Указ Президиума Верховного совета 

СССР от 14 мая 1970 г. «Об административной ответственности за нарушение земельного 

законодательства», принято Положение о государственном контроле за использованием земель, 

утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 14 мая 1970 г. № 325. Но самое главное, 

что и определило развитие земельных правоотношений в последующие 20 лет – во всех союзных 

республиках были приняты земельные кодексы. 

Земельный кодекс РСФСР был принят 1 июля 1970 г. [11] и действовал вплоть до 1991 г. Его 

структура и содержание свидетельствуют о том, что в процессе кодификации земельного 

законодательства использованы весь накопленный опыт кодификационной работы по другим 

отраслям законодательства, практика его применения, а также достижения советской юридической 

науки вообще и науки земельного права в частности. 

Структура Земельного кодекса РСФСР и кодексов других союзных республик почти полностью 

совпадает со структурой Основ. Так,  указанный правовой акт состоял из 12 разделов и 22 глав. Он 

включал положения определяющие порядок землепользования в республике, права и обязанности 

землепользователей, основания прекращения права землепользования, об охране земель и 

повышении плодородия почв, о порядке изъятия земель для государственных и общественных нужд, 

о государственном контроле за использованием и охраной земель и др.  

Согласно Кодексу 1970 г. земля являлась государственной собственностью – общим 

достоянием всего советского народа, а единый государственный земельный фонд в соответствии с 

основным целевым назначением земель состоял из 6 категорий. Землям городов была посвящена 

глава 19, которая относила к таковым «все земли, находящиеся в пределах городской черты» [11]. 

Использование земель городов осуществлялось в соответствии с генеральными планами городов, 

проектами застройки, а также планами земельно-хозяйственного устройства территории городов. 

Таким образом, земельное законодательство советской России, определяющее порядок 

использования земель населенных пунктов прошло длительный путь своего развития, однако объем и 

качество правового регулирования в этой сфере на протяжении всего периода были различны.  Но 

главное то, что в указанный период понятие земель населенных пунктов, их признаки и особенности 

использования были закреплены нормативными правовыми актами, стали дефинитивной нормой 

права, исполнение которой стало обеспечиваться институтами принуждения государства. Вместе с 

тем, реформы конца 80-х гг. XX века, демократизация и перестройка общества, распад СССР привели 

к установлению права частной собственности на землю и показали неспособность действующего 

законодательства осуществлять регулирование земельных отношений в полном объеме, что 

потребовало принятия новых земельных правовых актов, которые повлекли за собой коренные 

изменения существующего земельного строя. При этом деление земель на категории, сущность 

которого заложена в советский период, становится традиционным методом регулирования земельных 

отношений в России. 
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Аннотация 

На основе статистических данных Управления государственной инспекции дорожного 

движения УМВД России по Курской области за 2016 год проводится анализ причин аварийности 

детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах Курской области. Предлагаются 

конкретные организационные и пропагандистские меры по снижению дорожно-транспортных 

происшестий с детьми. 

Abstract 

Based on statistics of the State Traffic  Inspectorate Administration of  Kursk Regional Office of the 

Ministry of  Internal Affairs of  Russia for  2016 the causes of child injury rate accidents on the roads of 

Kursk region are being analyzed . Specific organizational and publicity measures and events are being 

proposed to reduce road traffic accidents with children. 

 

Ключевые слова: детский дорожно-транспортный травматизм (ДДТТ), пропаганда, дорожно-

транспортное происшествие (ДТП). 

Keywords: child road traffic rate of accidents, public awareness campaign, traffic accident  

                                                 


 Чередниченко Е.С., 2017 г. 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 11 (106) 2017г. Ч II 

 58 

 

Согласно статистическим данным количество дорожно-транспортных происшествий с каждым 

годом растет. Увеличивается число аварий с летальным исходом и с полученными тяжкими 

телесными повреждениями. Каждый год в дорожных авариях во всем мире гибнет 1,25 млн человек. 

Каждый год на 100 тыс.россиян фиксируется 18,9 смертного случая на дороге. Это в два раза выше, 

чем в Европе, где этот показатель составляет 9,3. [4]  

Как показывают материалы текущего архива Упраления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (УГИБДД-далее) Управления Министерста внутренних дел 

(УМВД – далее) России по Курской области, за 12 месяцев 2016 года на территории Курской области 

произошло 1605 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 181 человек погибли, 

2137 получили ранения различной степени тяжести (в 2015г. - 2432). По итогам 12 месяцев 2016 года 

с участием детей и подростков до 16 лет произошло 172 дорожно-транспортных происшествий, в 

которых 2 несовершеннолетних погибли и 180 получили ранения. [6] Раненый в ДТП: "..."раненый" – 

лицо, получившее в дорожно-транспортном происшествии телесные повреждения, обусловившие его 

госпитализацию на срок не менее одних суток либо необходимость амбулаторного лечения..."[1] 

Статистические данные по дорожно-транспортным происшетсвиям с пострадавшими детьми 

выделяют 3 основных вида ДТП в которых наиболее уязвимы дети. Перевозка детей в салоне 

автомобиля без использования детского удерживающего устройства, тяжесть последствий 

увеличивается при ДТП если осуществлялась перевозка 2 и более детей. В данном случае все зависит 

от добросовестности водителя. Не только привлечение к административной ответственности по 

ст.12.23 ч.3 КоАП РФ водителя за данное нарушение может в корне изменить ситуацию, но и 

пропагандистские мероприятия могут повлиять, особенно разъяснитеьные беседы с водителями: на 

автотранспортных предприятиях, сходах граждан, автошколах и т.д. 

Наезд на пешехода также является довольно распространенным видом дорожно-транспортным 

происшествием, в котором страдают дети. По данному виду ДТП профилактическую работу надо 

проводить как с водителями, так и с пешеходами. На первом месте здесь стоит профилактическая 

работа в школьных и дошкольных учреждениях. Третий самый распрастраненный вид ДТП с 

непосредственным участием несовершеннолетних – это травмирование детей в результате слабых 

навыков вождения скутером, мотоциклом, мопедом, велосипедом. Ребенок в данном случае 

выступает как полноценный участник дорожного движения, который обязан передвигаться по 

проезжей части вместе с другими транспортными средстами с учетом соблюдения Правил дорожного 

движения РФ. Однако, как вы сами понимаете боьшинство относящихся к данной категории 

малолетних водителей не проходили специального обучения, не сдавали экзамены на право иметь 

водительское удостоверение какой-либо категории. По профилактике тяжких последствий данного 

вида ДТП здесь необходимо учесть работу инспекторов по делам несовершеннолетних полиции, 

которые обязаны привлекать к административной ответственности родителей данных 

псевдоводителей. Так же необходимо жестко реагировать нарядам ДПС при выявлении таких 

«водителей» – конфискация скутера на штрафстоянку с последующим информированием 

сотрудников ПДН и комиссии по делам несовершенноетних о выявленном несовершеннолетнем 

нарушителе. 

В этой связи, Управлением ГИБДД УМВД России по Курской области принимались меры, 

направленные на  профилактику дорожно-транспортных происшествий. 

Так, по инициативе Управления ГИБДД в период с 28.12.2015г. по 11.01.2016г. и с 15.03.2016г. 

по 01.04.2016г., проведены профилактические мероприятия «Школьные каникулы», с 20.05.2016г. по 

05.06.2016г., с 26.10 по 8.11.2016, с 22.08. по 11.09.2016г. «Внимание-дети!», с 26 октября по 8 ноября 

2016 «Школьные каникулы», организовано проведение областных массовых мероприятий «конкурс-

выставка «Богатство страны «Светофории», конкурс-фестиваль «Правила дорожного движения – 

наши верные друзья!», «Безопасное колесо – 2016». 

В целях обеспечения безопасности детей и подростков в дни школьных каникул на территории 

Курской области на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия «Школьные 

каникулы» или «Внимание – дети!», в ходе которых: 

- проводятся дополнительные занятия по соблюдению ПДД с учащимися дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, в том числе по пропаганде использования световозвращающих 

элементов*; 

- беседы с водительским составом в автотранспортных предприятиях, среди индивидуальных 

владельцев транспортных средств по вопросам учета особенностей движения в местах расположения 

пешеходных переходов, необходимости повышенного внимания к находящимся на дорогах детям и 
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обязательного применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке 

детей в салонах автомобилей; 

- нарядами ДПС усилен контроль за соблюдением водителями ПДД в местах массового 

скопления детей, а также контроль за безопасностью перевозок детей к местам проведения массовых 

мероприятий и обратно; 

- проводятся специализированные профилактические мероприятия группами нарядов ГИБДД 

по контролю за применением водителями транспортных средств детских удерживающих устройств и 

ремней безопасности. 

Конкурс «Богатство страны светофория» проводится среди обучающихся образовательных 

учреждений с целью привлечения внимания обучающихся к изучению правил дорожного движения, 

повышению мотивации детей к пониманию необходимости соблюдению Правил дорожного 

движения, улучшения качества наглядной агитации по безопасности дорожного движения.  

Задачи конкурса это, и, привлечение внимания обучающихся образовательных учреждений 

Курской области к занятиям по изучению правил дорожного движения, и, повышение мотивации детей к 

пониманию необходимости соблюдения правил дорожного движения. А так же, улучшение качества 

наглядной агитации по безопасности дорожного движения, воспитание культуры безопасного поведения 

на дорогах, и конечно же, развитие творческого потенциала обучающихся. В конкурсе принимают 

участие обучающиеся образовательных учреждений Курской области в возрасте от 6 до 18 лет. Техника 

выполнения ничем не ограничивалась, поэтому ребята готовят целые городские перекрестки и дорожные 

знаки, и светофоры из ткани и дерева. Победителям вручаются почетные грамоты и подарки. 

Областной фестиваль «Правила дорожного движения – наши верные друзья!» среди 

обучающихся образовательных учреждений Курской области проводился в соответствии с 

Государственной программой Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение 

перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденной 

постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 года № 768-па; планом работы 

ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ» на 2016 год с целью улучшения работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. Задачи фестиваля: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и повышение эффективности 

профилактической работы; 

- привлечение детей и подростков к пропаганде правил дорожного движения; 

- привлечение внимания широкой общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- увеличение доли социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рекламном 

пространстве города; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

В Фестивале могли принимать участие обучающиеся  образовательных учреждений Курской 

области в возрасте от 7 до 21 года.  

Фестиваль проводился в два этапа: 

1 этап – территориальный, проводился: 

- органом, осуществляющим управление в сфере образования муниципального района и 

городского округа (для общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования 

детей Курской области); 

- образовательным учреждением (для учреждений СПО, общеобразовательных школ-

интернатов и детских домов Курской области).  

2 этап – региональный. Проводился ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ». 

Для участия в региональном этапе Фестиваля принимались материалы победителей  

территориального этапа. 

Техника выполнения ничем не ограничивалась, поэтому ребята изготовили целые городские 

перекрестки, здесь и инспекторы ДПС из глины, и дорожные знаки и светофоры из ткани и дерева. 

Жюри оценивало: 

- эмоциональное и выразительное соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность задумки и воплощения работы; 

- общественную полезность; 

- оригинальность и доходчивость подачи материала; 

- художественный уровень представленных работ,  техника и качество исполнения; 

- пропагандистскую ценность проекта. 
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В рамках мероприятий государственной программы  «Развитие транспортной  системы, 

обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», а также 

в целях улучшения работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

привлечения детей  и подростков к занятиям по изучению Правил дорожного движения, Управление 

Государственной инспекции безопасности дорожногодижения УМВД России по Курской области, 

Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение Дополнительного Образования Детей 

«Областной центр развития творчества детей и юношества» и  филиал  ЗАО « МАКС» в г. Курск 

провели областное массовое мероприятие «Областной конкурс «Безопасное колесо – 2016»  

Цель Конкурса: воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

Более 30 команд из всех районов области и города Курска приняли участие в конкурсе. Состав 

команды: 4 человека (2 мальчика и 2 девочки). Возраст участников 10-12 полных лет. 

В программу  соревнований  были включены  6 станций: 

1 станция «Знатоки ПДД»; 

2 станция «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

3 станция «Знание основ страхования»; 

4 станция «Фигурное вождение велосипеда»; 

5 станция «Вождение велосипеда в «Автогородке»; 

6 станция «Творческий конкурс «Вместе – за безопасность дорожного движения». 

Юные инспектора дорожного движения на конкурсе показали свои знания по Правилам 

дорожного движения, умение и навыки вождения велосипеда и способность ориентироваться в 

разных дорожных ситуациях. 

Обеспечено участие команды ЮИД Курской  области во Всероссийском конкурсе «Безопасное 

колесо – 2016», проводимом в г. Владивосток, Приморского края.  

Был проведен автопробег ретро-автомобилей, посвященного 80-летию службы ГАИ-ГИБДД.  

27 сентября 2016 года состоялся областной турнир «Безопасная трасса – участникам дорожного 

движения», по гонкам на скутерах, гераскутерах и сегвеях. Соревнования проводились 

Госавтоинспекцией Курской области, Комитетом образования и науки Курской области, Областным 

центром развития творчества детей и юношества, филиалом ЗАО «МАКС» в г. Курске в рамках 

мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки 

пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения». 

Турнир среди обучающихся образовательных организаций Курской области проводился на базе 

АНО ДПО «Учебный центр «Южный», и включал в себя два направления: соревнования на 

гироскутерах и сигвеях. 

Целями и задачами соревнований являются: 

* предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

* совершенствование работы по профилактике детской и подростковой беспризорности и 

безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей и подростков; 

* закрепление у школьников знаний Правил дорожного движения; 

* привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах среди сверстников; 

* вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения; 

* привлечение к систематическим занятиям физической культурой, спортом и техническими 

видам спорта; 

* пропаганда здорового образа жизни среди детей. 

Соревнования включали в себя 3 этапа, состоящие из практических и теоретических заданий, 

таких как: 

1. «Знатоки ПДД» – теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения РФ. 

2. «Знатоки ОБЖ» – теоретический экзамен на знание основ безопасности жизнедеятельности. 

3. «Фигурное вождение скутера, катание на гироскутерах и сигвеях» – прохождение полосы 

препятствий на специально оборудованной площадке. 

В соревнованиях приняли участие более 80 ребят в возрасте от 14 до 17 лет из всех районов 

области и каждый участник надеялся победить в предложенных номинациях. Организаторы турнира 

приготовили для участников интересные призы во всех этапах соревнований. 

В декабре 2016 года было организовано проведение районного этапа конкурса детских 

рисунков по БДД «Детству – безопасные дороги», подведение итогов  конкурса. 

Проведены широкомасштабные пропагандистские мероприятия:  
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1 октября 2016г. – посвященных Дню белой трости (о привлечении внимания к проблемам 

слабовидящих участников дорожного движения), с 16 по18 ноября 2016 года – посвященных Дню 

памяти  жертв ДТП. 

Организовано проведение мероприятий по массовой проверке водителей на предмет выявления 

признаков опьянения, профилактике ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, по 

стабилизации обстановки с аварийностью на федеральных автодорогах, предупреждению и 

пресечению нарушений правил перевозки детей, профилактике аварий с участием пешеходов и на 

пассажирском транспорте. Активизирована деятельность по профилактике ДТП и созданию 

безопасных условий движения пешеходов на пешеходных переходах.  

Организована подготовка информаций о положении дел в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории области Губернатору Курской области, руководителям 

предприятий дорожно-транспортного комплекса области, а также главам администраций городов и 

районов с предложениями по реализации мероприятий, направленных на предупреждение ДТП, 

снижение тяжести их последствий.  

По тематике безопасности дорожного движения, в том числе и с целью создания 

отрицательного общественного мнения к нарушителям ПДД, в эфире радио и телекомпаний 

регулярно транслировались передачи, ролики, в печатных СМИ публиковались статьи. 

Продолжен выпуск специализированных тематических программ и рубрик по вопросам 

безопасности дорожного движения (радиовыпуск «Перекресток» на радио «ГТРК», ежедневный 

выпуск на «Дорожном радио» – «Информация ГИБДД», цикл тематических передач «Автостоп», 

«Автомиг», «Перекресток» на радиостанции «Авторадио», «Стражи порядка» на ТК «ТАКТ»).  

С участием руководства УГИБДД УМВД по актуальным вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения и итогам работы Госавтоинспекции области за 2015 год проведена пресс-

конференция со СМИ (18.01.2016г.), по итогам работы, введение нового административного 

регламента и о готовности к новому учебному году – 31.08.2016 принято участие в проведении 

прямого эфира на радио «Авторадио» (27.01.2016г., 20.04.2016г., 22.06.2016г., 14.09.2016г.) 

Организовано проведение занятий по безопасности дорожного движения и соблюдению правил 

дорожного движения с кандидатами в водители, обучающимися в автоцентре «Южный» в городе 

Курске. 

Особое внимание уделялось профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В 

драматическом театре им. А.С. Пушкина проведена благотворительная акция для детей, 

пострадавших в ДТП.  

В рамках благотворительной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», сотрудники 

пропаганды безопасности дорожного движения Курской ГИБДД посетили детскую областную 

больницу. Госавтоинспекторы в костюмах сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки  

поздравили родителей и детей, пострадавших в ДТП, с Новым годом и Рождеством, пожелали им 

скорейшего выздоровления и возвращения домой. Ребята подготовили для сказочных героев 

стихотворения и новогодние поздравления, пообещав не нарушать Правила дорожного движения. 

Дедушка Мороз и Снегурочка вручили ребятам сладкие подарки и световозвращатели от курской 

Госавтоинспекции. 

Сотрудниками ГИБДД проводились беседы с учащимися школ. Организовано проведение 

профилактической работы со стороны ГИБДД с родителями, как в школах, так и в дошкольных 

учреждениях. Совместно с органами образования в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях проведены тематические занятия, смотры, конкурсы, викторины, направленные  на 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге. Организовано проведение «Дней 

открытых дверей ГИБДД» для учащихся школ и воспитанников детских садов г. Курска, с 

посещением музея ГАИ-ГИБДД. В музее центром всеобщего внимания детей является мотоцикл 

«Урал» – ведущий экспонат и гордость музея. В свое время инспекторы осуществляли на нем 

патрулирование. В музее можно увидеть историю своими глазами, узнать о многих событиях и 

людях, которыми гордится Госавтоинспекция Курской области. Есть стенд, посвященный надзору за 

дорожным движением дореволюционной России, на другом стенде представлены архивные 

материалы о междугороднем пробеге автомобилистов, который проходил через Курскую область. В 

музее дети могут познакомиться с профессией сотрудника дорожной полиции, «прикоснуться» к ее 

будням, опасностям, проявлению героизма.   

В ходе проведенных мероприятий за 2016 год произошло снижение ДТП с участием детей. По 

итогам 12 месяцев 2016 года с участием детей и подростков до 16 лет произошло 172 дорожно-
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транспортных происшествий (211 за прошлый 2015 год (АППГ), снижение на -18,5%), в которых 2 

несовершеннолетних погибли (АППГ-7, -71,4%) и 180 получили ранения (АППГ-221, -18,6%). Из-за 

допущенных нарушений ПДД несовершеннолетними произошло 54 дорожно-транспортных 

происшествия (70 за АППГ, -22,9%), при этом 1 ребенок погиб (АППГ-2,-50%) и 57 

несовершеннолетних получили ранения (АППГ-71, -19,7%).  

Основными направлениями работы подразделений пропаганды являются профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, организация взаимодействия со средствами массовой 

информации и общественными объединениями, проведение занятий, бесед и массовых мероприятий 

и не только. Работа сотрудников пропаганды, в первую очередь, позволяет влиять на формирование у 

участников дорожного движения культуры поведения, уважительного отношения к действующим 

Правилам и формирует положительный имидж службы ГИБДД. Пропаганда безопасности дорожного 

движения серьезная и трудная работа, которая направлена на достижение цели – снижение 

аварийности. 

 
Примечания. 

* Световозвращающие элементы (световозвращатели) – это элементы, изготовленные из специальных 

материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику 

 

Литература: 
1. Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 N 647 (ред. от 04.09.2012) "Об утверждении Правил учета 

дорожно-транспортных происшествий" 

2. Статистиеский анализ дорожно-транспортных происшествий по Курской области в 2016 г.34 с. 

3. Козловская Н А Совершенствование пропагандистской деятельности Госавтоинспекции. - М.: НИЦ ГАИ 

МВД РФ, 1993. 

4. Добрая Дорога Детства («ДДД»). Всероссийская газета, издатель ООО «Стоп-газета – безопасность на 

дорогах». 

5. Приказ от 2 декабря 2003 г. N 930 об организации работы Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности 

дорожного движения (в ред. Приказа МВД России от 29.12.2012 n 1157) 

6. Текущий архив управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Курской области за 2016 год. 
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Дурманова Г.


 

Институт повышения квалификации и переподготовки работников народного образования 

 

Проблема повышения эффективности обучения является одной из важных проблем. Одной из 

существенных составляющих данного процесса должно быть проблема воспитания интереса к 

знаниям, которая является одним из ключевых педагогических проблем. В Законе “Об образовании”, 

особо подчеркивается, что главной задачей является повышение качества подготовки специалистов к 

их будущей профессиональной деятельности.  

Это неразрывно связано с системой обучения, воспитания личности и формирования ее базовой 

профессиональной культуры.  

Современные условия развития Узбекистана диктуют необходимость подготовки 

конкурентоспособных кадров, отвечающих международным требованиям уровня образования. И для 

проведения реформ в системе образования, как верно отметил Президент И.А. Каримов, «был выбран 

эволюционный подход, путь постепенный и поэтапный». [1,с.176]. 

В этом направлении в независимом Узбекистане проделана большая работа. 

Прежде всего, изменяется сама система общего и профессионального образования. 

Сейчас система подготовки кадров в Узбекистане состоит из: государственных и 

негосударственных образовательных учреждений, на которые возлагается реализация 

образовательных программ в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

Профессиональная направленность обучения в Узбекистане приобретает особую значимость в 

подготовке национальных кадров в соответствии с их интересами, склонностями и является одной из 

основных задач государства. Это целенаправленный процесс деятельности педагогических 

коллективов школ по подготовке учащихся к осознанному выбору профессии. 

Она включает в себя профессиональное информационное ознакомление с различными видами 

производства народного хозяйства; состоянием рынка труда, потребностями народного хозяйства и 

экономики в квалифицированных специалистах; содержанием и перспективами развития различных 

профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к 

человеку; возможностями профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в 

процессе трудовой деятельности молодежи 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников, выделяет следующие 

этапы содержания профессиональной ориентации в школе.  

Первый этап (1-4 классы) состоит в формировании у младших школьников ценностного 

отношения к труду, понимания его роли в жизни человека и общества; развитии интереса к учебно-

познавательной деятельности, практической включенности в различные ее виды, (социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую).   

Второй этап (5-7 классы) состоит в: развитии у школьников личностного смысла и интереса к 

профессиональной деятельности, представлений о собственных интересах и возможностях 

(формирование образа “Я”); приобретении или первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики (технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

экономике и культуре). Этому способствуют профессиональные пробы, которые позволяют 

соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиями к 

человеку.  

                                                 


 Дурманова Г., 2017 г. 
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Третий этап (8-9 классы) направлен на: уточнение образовательного запроса в ходе 

факультативных занятий и курсов по выбору; группового и индивидуального консультирования. 

Помощь в формировании и принятии адекватного решения о выборе профиля обучения.  

Ежегодно в образовательных учреждениях страны с участием специалистов Министерства 

народного образования, республиканского центра профессиональной ориентации и психолого-

педагогической диагностики учащихся, психологов, родителей, педагогов, активистов махаллей 

проводятся опросы детей, касающиеся их профессиональных интересов. Проводятся экскурсий в 

городские учреждения среднего специального, профессионального образования, Дней открытых 

дверей, фестивалей «Моя профессия – моя гордость», выставка на тему «Твоя специальность – твое 

будущее», социальные акции «Правильно выбранная профессия – основа прочной семьи», конкурс 

сочинений «Профессия моей мечты» [3].  

Каждый выпускник средней общеобразовательной школы получает вместе с аттестатом 

зрелости профориентационную рекомендацию – Тавсиянома по направлениям подготовки среднего 

специального, профессионального образования. Такая работа проводится впервые не только в 

Узбекистане, но и во всех странах СНГ.  

В основе рекомендаций лежат не только наблюдения педагогов, но и унифицированный 

комплекс психодиагностических методик, с помощью которых изучается каждый ученик.  

Разработана и внедрена унифицированная модель профориентационной диагностики каждого 

ученика. Ранее профориентационные интересы и возможности ребенка изучались произвольно или не 

изучались вообще.  

Ныне информация о каждом ребенке сопоставима, она (информация) получена на основе единого 

диагностического инструментария и поэтому сопоставима. Информация анализируется, обобщается в 

рамках класса, школы, района (города), вилоята и страны в целом. И это тоже сделано впервые.  

Знание (пусть даже и приблизительное) о том, кем хотят стать в будущем наши дети, позволяет 

осознанно планировать профориентационную политику.  

Появляется возможность сравнивать профессиональные предпочтения детей с реальными 

потребностями народнохозяйственного комплекса страны в кадрах, анализировать (если они есть) 

причины расхождения, давать конкретные установки региональным и территориальным центрам 

профориентации, общеобразовательным школам и обоснованно обращаться к общегосударственным 

и территориальным средствам массовой информации по вопросам активизации информационно - 

пропагандистской работы по конкретным направлениям профориентационной деятельности. 
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Дидактика (греч. слово, означающее – поучающий) – отрасль педагогики, разрабатывающая 

теорию образования и обучения. Предметом дидактики являются закономерности и принципы 

обучения, его цели, научные основы содержания образования, методы, формы и средства обучения.  

Задачи дидактики состоят в том, чтобы: описывать и объяснять процесс обучения и условия его 

реализации; разрабатывать более совершенную организацию процесса обучения, новые обучающие 

системы и технологии. В дидактике обобщены те положения в обучении той или иной учебной 

дисциплине, которые имеют универсальный характер.  

Принципы обучения – это руководящие идеи, нормативные требования к организации и 

проведению дидактического процесса. Они носят характер общих указаний, правил, норм, 
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регулирующих процесс обучения. Принципы обучения – это система важнейших требований, 

соблюдение которых обеспечивает эффективное и качественное развитие учебного процесса.  

Дидактические принципы обучения математике представляют по существу совокупность 

единых требований, которым должно удовлетворять обучение математике: принцип научности; 

принцип воспитания; принцип наглядности; принцип доступности; принцип сознательности и 

активности; принцип прочности усвоения знаний; принцип систематичности; принцип 

последовательности; принцип учета возрастных особенностей; принцип индивидуализации обучения; 

принцип воспитывающего обучения. В основу концепции математического образования сегодня 

положены следующие принципы: 

- научности в обучении математике; 

- сознательности, активности и самостоятельности в обучении математике; 

- доступности в обучении математике; 

- наглядности в обучении математике; 

- всеобщность и непрерывность математического образования на всех ступенях средней школы; 

- преемственность и перспективность содержания образования, организационных форм и 

методов обучения; 

- систематичности и последовательности; 

- системности математических знаний; 

- дифференциация и индивидуализация математического образования, создание таких условий, 

при которых возможен свободный выбор уровня изучения математики; 

- гуманизация математического образования; 

- усиление воспитательной функции обучения математике; 

- практической направленности обучения математике; 

- применения альтернативного учебно-методического обеспечения; 

- компьютеризации обучения и т.д.  

Информационно-развивающие методы обучения разделяются на два класса:  

а) передача информации в готовом виде (лекция, объяснение, демонстрация учебных 

кинофильмов и видеофильмов, слушание магнитозаписей и др.);  

б) самостоятельное добывание знаний (самостоятельная работа с книгой, самостоятельная 

работа с обучающей программой, самостоятельная работа с информационными базами данных – 

использование информационных технологий). К проблемно-поисковым методам относятся: 

проблемное изложение учебного материала (эвристическая беседа), учебная дискуссия, лабораторная 

поисковая работа (предшествующая изучению материала), организация коллективной мыслительной 

деятельности (КМД) в работе малыми группами, организационно-деятельностная игра, 

исследовательская работа.  

Репродуктивные методы: пересказ учебного материала, выполнение упражнения по образцу, 

лабораторная работа по инструкции, упражнения на тренажерах. Творчески-репродуктивные методы: 

сочинение, вариативные упражнения, анализ производственных ситуаций, деловые игры и другие 

виды имитации профессиональной деятельности.  

Составной частью методов обучения являются приемы учебной деятельности учителя и 

учащихся (М.И. Махмутов). Методические приемы – действия, способы работы, направленные на 

решение конкретной задачи. За приемами учебной работы скрыты приемы умственной деятельности 

(анализ и синтез, сравнение и обобщение, доказательство, абстрагирование, конкретизация, 

выявление существенного, формулирование выводов, понятий, приемы воображения и запоминания). 

Методы обучения постоянно дополняются современными методами обучения, главным образом 

ориентированными на обучение не готовым знаниям, а деятельности по самостоятельному 

приобретению новых знаний, т.е. познавательной деятельностью.  

Специальные методы обучения – это адаптированные для обучения основные методы 

познания, применяемые в самой математике, характерные для математики методы изучения 

действительности (построение математических моделей, способы абстрагирования, используемые 

при построении таких моделей, аксиоматический метод). 

Формы обучения математике 

Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения или виды обучения, в 

качестве которых выступают устойчивые способы организации педагогического процесса. Формы 

обучения – виды учебных занятий, способы организации учебной деятельности школьников, учителя 

и учащихся, направленные на овладение учащимися знаниями, умениями и навыками, на воспитание 
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и развитие их в процессе обучения. Основной формой организации учебно-воспитательной работы с 

учащимися в школе является урок.  

Урок – логически законченный, целостный, ограниченный определенными рамками времени 

отрезок учебно-воспитательного процесса, где представлены все основные элементы этого процесса 

(цели, содержание, средства, методы, формы организации).  

Урок – форма организации деятельности учителя и учащихся в определенный отрезок времени. 

Урок – это занятие с классом учеников, продолжительностью 40-45 минут. Количество таких занятий 

определяет учебный план школы, а их содержание – госстандарт и школьные программы.  

Выделяют четыре основных типа уроков: 

- урок по ознакомлению с новым материалом; 

- урок по закреплению изученного материала; 

- урок проверки знаний, умений и навыков; 

- урок по систематизации и обобщению изученного материала.  

В практике обучения часто говорят как о самостоятельных видах, об уроках-лекциях, уроках 

самостоятельной работы учащихся, уроках общественного смотра знаний и др. При рассмотрении 

этих уроков с точки зрения их основной дидактической цели, можно увидеть, что все они являются 

лишь разновидностями одного из четырех указанных выше основных типов. Урок-лекция – это урок 

по ознакомлению с новым материалом, а урок общественного смотра знаний – урок проверки знаний, 

умений и навыков и т.д.  

Кроме выше рассмотренной классификации уроков получила распространение классификация 

по способам их проведения (урок повторения, урок-беседа, урок – контрольная работа, 

комбинированный урок и т.д.). Кроме того, в практике обучения учащихся математике встречаются 

специальные уроки: урок в компьютерном классе, урок по измерениям на местности, урок 

вычислений на счетных приборах, кино-урок и другие.  

Характеризуя, какой либо конкретный урок, часто исходят из двух классификаций – по основной 

его дидактической цели и по способам проведения. Например, в самом названии “урок-лекция” 

усматривается и его основная дидактическая цель, и способ его проведения. Бесспорно, что ни одна из 

классификаций не может всесторонне и исчерпывающе охарактеризовать урок. В качестве совета 

начинающему учителю можно рекомендовать как можно чаще посещать уроки опытных учителей, 

анализировать их приемы работы и практиковать наиболее рациональные в своей деятельности. 

5. Нетрадиционные формы уроков 

•  Урок-лекция "Парадокс" 

•  Урок-"Эврика" 

•  Урок-сочинение 

•  Урок-аукцион 

•  Урок-деловая игра 

•  Игра-обобщение 

•  Урок-пресс-конференция 

•  Урок-диспут 

•  Уроки-творчества 

•  Урок-творческий отчет 

•  Урок-"общественный смотр знаний" 

•  Урок-соревнование 

•  Урок-соревнование (алгебра) 

•  Урок-турнир 

•  Урок типа "КВН" 

В результате проведенной работы можно предложить несколько методических рекомендаций к 

курсу математики:  

В целях совершенствования преподавания математики целесообразна дальнейшая разработка 

новых методик использования нестандартных задач. Систематически использовать на уроках задачи, 

способствующие формированию у учащихся познавательного интереса и самостоятельности. 

Осуществляя целенаправленное обучение школьников решению задач, с помощью специально 

подобранных упражнений, учить их наблюдать, пользоваться аналогией, индукцией, сравнениями и 

делать соответствующие выводы.  

Целесообразно использование на уроках задач на сообразительность, задач-шуток, математических 

ребусов, софизмов. Учитывать индивидуальные особенности школьника, дифференциацию 
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познавательных процессов у каждого из них, используя задания различного типа. Умение учителя 

возбуждать, укреплять и развивать познавательные интересы учащихся в процессе обучения состоит в 

умении сделать содержание своего предмета богатым, глубоким, привлекательным, а способы 

познавательной деятельности учащихся разнообразными, творческими, продуктивными. 
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Нынешний период развития общества характеризуется кардинальными изменениями в сфере 

взаимодействия человека и информации. Впервые за всю историю человечества информация и 

знания заняли доминирующую позицию по отношению к таким важнейшим категориям, как материя 

и энергия. Тем самым был ознаменован переход от индустриальной к информационной цивилизации. 

Построение информационного общества, по праву, относится к числу приоритетных задач 

человечества. Развитие информационного общества, часто именуемого «обучающимся обществом», 

неразрывно связано с возрастанием потребности каждого гражданина в постоянном повышении 

квалификации, обновлении знаний, освоении новых видов деятельности. Эта тенденция обусловила 

постановку вопроса об изменении самой парадигмы и модели образования. Возникла необходимость 

обеспечить адекватность образования динамичным изменениям, происходящим в природе и 

обществе, всей окружающей человека среде, возросшему объему информации, стремительному 

развитию информационно-коммуникационных технологий. 

Вхождение человечества в эпоху информационного общества обусловило смену устоявшегося 

девиза «образование на всю жизнь» новым девизом – «образование в течение всей жизни». 

Качественно новыми чертами, характеризующими инновационную парадигму образования, являются 

ориентация на развивающуюся личность, переход от репродуктивной модели образования к 

продуктивной, гуманистической, культуро-ориентированной; многоукладность и вариативность, 

деятельностный характер образования.  

Важнейшей составляющей новой парадигмы образования стала идея непрерывного 

образования, охватывающего все формы, типы и все уровни образования, выходящего далеко за 

рамки так называемого формального образования. 

Что же такое информационная культура? 

Более общим по отношению к данному понятию является термин «культура». Само понятие 

«культура» предполагает наличие традиций, памяти общества. Элементы общей культуры, 

регулирующие развитие системы хозяйствования, формируются вне экономики – в сферах морали, 

политики, права, идеологии, религии. Вырабатываемые здесь образцы сознания и поведения далее 

ассимилируются системой хозяйствования и становятся ее частью. Влияние на систему хозяйствования 

внешнего культурного окружения, а также ценностей и норм, рождающихся внутри ее самой, приводит к 

тому, что хозяйствование как бы насыщается культурой, пропитывается ею. Вследствие этого его 

развитие начинает зависеть от качества воспринятой им культуры. Соотношение этих понятий позволяет 

показать различные виды и разновидности культуры, понять связь между ними. Наиболее точным 

понятием культуры, на наш взгляд, представляется такое. Культура – исторически определенный уровень 
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развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, 

а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 

Информационная культура является продуктом разнообразныхтворческих способностей 

человека и проявляется в следующих аспектах: 

- конкретных навыках по использованию технических средств (от арифмометра до 

персонального компьютера и компьютерных сетей); 

- способности использовать в своей деятельности современную компьютеризированную 

информационную технологию, базовой составляющей которой являются многочисленные 

программные продукты; 

- умении извлекать информацию из различных источников, как из периодической печати, так и 

из электронных коммуникаций, представлять её в понятном виде и уметь эффективно использовать; 

- овладении основами аналитической обработки информации; 

- умении работать с различной информацией; 

- знании особенностей информационных потоков в своей области деятельности; 

- использовании правовых актов, обеспечивающих информационные процессы; 

- владении основами эргономической и информационной безопасности. 

Какие же части различных отраслей науки и техники, имеют непосредственное отношение к 

информационной культуре и каковы в соответствии с этим элементы информационной культуры? 

Термин «информационная культура» объединяет десятки требований (правил), 

распространяемых на всех пользователей кибернетических орудий труда. В зависимости от 

происхождения и характера эти требования не одинаковы. В одних случаях они имеют моральное 

содержание, в других – юридическое, в третьих – техническое. Не вдаваясь в оценку и анализ 

происхождения сущности и практического значения всех элементов (это задача соответствующих 

отраслей науки и техники), отметим точки соприкосновения требований отдельных элементов науки 

управления с собственно информационной культурой. Элементами информационной культуры 

являются определённые требования и правила, обусловленные принципами и нормами морали, права, 

техническими нормами и иными обстоятельствами. 

Моральные нормы информационной культуры в сфере управления производством играют 

значительную роль. Будучи более обширными и обстоятельными, чем другие нормы, они 

применяются к более широкому кругу общественных отношений. Мораль регулирует поведение 

личности, ее отношение к другим людям. Ее основное назначение – обеспечить социальное 

поведение человека, предотвратить нарушение им интересов общественного долга. Юридические 

(правовые) требования информационной культуры отражены в государственно-правовых 

нормативных актах (положениях, правилах и постановлениях). Если правовой нормативный акт 

указывает, что работник должен соблюдать при исполнении служебных обязанностей требования, 

прописанные определённым нормативным актом, например, по обеспечению информационной 

безопасности, значит налицо правовое требование. Эстетическое восприятие является одним из 

наиболее распространенных типов восприятия действительности, причем его основная особенность 

состоит в том, что ответ постигается эмоционально в неразрывном единстве его сущности и явления, 

внутренней и внешней, количественной и качественной стороны. 

Непосредственным результатом эстетического восприятия, эстетического переживания, в котором 

в эмоциональной форме выражается эстетическая оценка воспринимаемого объекта. Эстетическое 

восприятие в информационной культуре определяется подачей меню пользователям, внешним видом 

создаваемых сайтов и web-страниц и т.д. Требования технической эстетики конкретизируются в 

эстетические требования применительно к среде, в которой осуществляется управление.  

Требования эстетики распространяются на предметы материального мира, «мира вещей», в 

окружении и с помощью которых осуществляется управленческий процесс. В данном случае 

информационная культура выражается в оформлении компьютеризированного рабочего места 

пользователя, используемого технического его оснащения. Архитектурные требования 

информационной культуры преследуют цель создания наиболее рациональных по конструкции и 

внешней планировке помещений, в которых располагаются компьютеризированные рабочие места 

пользователей органов управления и производства.  

Требования экономического характера (стоимость, рентабельность, производительность труда, 

эффективность труда и т.п.) на первый взгляд выступают против информационной культуры, так как 

соблюдение надлежащего её уровня требует затрат, а чем меньше расходы, тем экономичнее 

управление. Однако в действительности разумное вложение средств в информатизацию процесса 
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управления и производства совершенствует, упрощает выполнение управленческих операций, дает 

положительный эффект с точки зрения культуры управления. 

Психологические требования информационной культуры имеют свои особенности, которые 

нужно учитывать при общении пользователей через ПК, Интернет, что обеспечит выработку 

правильных решений, облегчит процесс управления. В частности, следует учитывать такие 

психологические факторы, как строгое внутреннее единство указаний, даваемых исполнителям, 

индивидуальный подход к людям, способность зажигаться новой идеей и пр. 
Санитарно-гигиенические требования имеют непосредственное отношение к информационной 

культуре. Такие эргономические требования, как нормальное освещение и вентиляция, создание 
оптимальной температурной и влажной среды воздуха в служебных помещениях, правильное 
расположение техники на рабочем столе, удобная рабочая мебель нужных размеров улучшают 
физическое самочувствие служащих, положительно сказываются на информационной культуре. Учет 
элементов информационной культуры, многообразие деятельности органов хозяйственного 
управления позволит поднять уровень управления и управленческого труда и упростить процесс 
управления, улучшить условия труда, сделать более четкой и слаженной работу всего персонала, 
повысить государственную и трудовую дисциплину. 

В связи с этим особое значение приобретает целенаправленная работа по организации 
информационной подготовки граждан. Выполнение этой грандиозной задачи возлагается, прежде 
всего, на такие социальные институты, как образовательные учреждения и библиотеки. Их новая 
миссия предполагает профессиональную готовность, как учителей, преподавателей, так и 
библиотекарей к деятельности по формированию информационной культуры личности.  
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Аннотация 

Комплексная работа с поэтическим текстом служит надёжным средством подготовки к 

итоговой  аттестации независимо от формы её осуществления: к изложению, сочинению, к устным 

экзаменам. Использование элементов известных методик, применение различных форм работы с 

поэтическим текстом при подготовке учащихся направлены на успешное выполнение заданий 

литературе. 
 

Ключивые слова: анализ, текст, литература, поэзия 

Keywords: аnalysis, text, literature, poetry 
 

Литература – особый предмет. Это урок, на котором мы соприкасаемся с душой наших 

учеников. Поэтому воспитательный потенциал урока литературы имеет очень важное значение. 

Учитывая, что интерес к чтению стремительно падает, наша задача – сформировать грамотного 

читателя, который понимает автора, его позицию и готов вступить с ним в диалог. 

Феномен художественного произведения в том, что его скрытые смыслы являются более 

важными, чем те, которые лежат на поверхности. Все произведения школьной программы содержат 

эти скрытые смыслы – и наша задача – научиться их находить и понимать. 

В школьном курсе большую трудность у учащихся вызывает поэзия. Часто ученикам трудно 

выучить стихотворение наизусть, они говорят: «Я не понимаю, о чём здесь говорится». А наша задача 

– помочь им понять. Как это сделать? 

                                                 


 Семенова Л.В., 2017 г. 
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Художественное произведение важно своей эмоцией. Эмоции возникают тогда, когда 

возникает переживание. А цель лирики – рассказать не о событии, а о переживании. А на уроке 

литературы (при ограниченности времени, учитывая специфику нашего учебного заведения) мы 

должны создать такие условия, чтобы ученик проникся этим переживанием. 

Итак, учимся анализировать стихотворение. Схема анализа существует, но она, как и всё в 

школьном курсе, сделана в определённых рамках, по определённому стандарту, она «скучная» и вряд 

ли вызовет переживание. 

Конечно, у каждого стихотворения свои особенности. Но, как правило, мы пробуем 

анализировать стихотворение, идя от автора. Сначала стихотворение читаем – это может быть и чтение 

преподавателя и, при современных возможностях, хорошее актёрское чтение. Художественное чтение – 

самый важный и самый правильный анализ поэтического текста, т. к. чтение – это осмысление, 

создание модели стихотворения. Далее следуют вопросы на осмысление текста: 

• Какое настроение стихотворения? 

• Что вызывает переживание? 

• Что показалось непонятным? 

Все ответы, данные детьми, будут правильными, т.к. здесь ученик говорит о себе. 

К примеру, после чтения стихотворения А.Майкова «Весна! Выставляется первая рама...» мы 

задаём следующие вопросы: 

• Какие звуки мы слышим в первой строфе? (шум, благовест храма, говор народа, шум колеса) 

• А что видим? («вон даль голубая видна») 

Если бы человек смотрел из окна. Он увидел бы весь бескрайний свод, но он видит только 

клочок голубого неба. 

• Почему? (Потому что он находится в комнате. При этом кто-то, а не он выставляет раму) 

• Почему? (Он болен, лежит в постели, не может двигаться, а жизнь и воля, которой повеяло в 

душу – это всё знакомо из жизненного опыта. Обращаем внимание – это не Майков – это лирический 

герой. А поэт мог написать о ком-то или о каком-то периоде своей жизни). 

Все эти выводы ученики сделают сами. А мы с помощью наводящих вопросов поможем 

увидеть скрытый смысл стихотворения. 

Анализируя стихотворение, каждый раз идя от автора, героя, переживания, мы тренируем 

умение понимать то, о чём «говорит» и о чём «молчит» текст. Начинаем анализировать с 

переживания, идти от автора, а далее может быть любая точка анализа (в зависимости от 

особенностей стихотворения и возраста учащихся): звукопись, стихотворный размер, ритм, лексика, 

особенности синтаксиса, композиция, средства выразительности, создание палитры настроения, 

иллюстрирование и т.д. Анализ лирического произведения – это проявление творчества учителя. 

Здесь нет готовых рецептов, но важно всё: и накопленный опыт, особенности класса и умение 

учителя направить детей на постижение основной идеи стихотворения. 

Не всегда удаётся проводить такой подробный анализ, но, тренируя умение понимать, мы 

видим результат. Наши нахимовцы, прочитав стихотворение С.Есенина «Нивы сжата, рощи голы...» 

говорят, что это не о приближении зимы, а о переживании героя, а познакомившись со 

стихотворением «Собаке Качалова» не сомневаются, что стихотворение не о собаке – это 

стихотворение, которое можно отнести к интимной лирике. 

Обязательным условием успешной работы с поэтическим текстом на уроке является настрой 

детей. И задача учителя создать атмосферу восприятия и понимания поэтического произведения. 
Я очень люблю уроки, посвященные древней японской поэзии. Когда дети впервые видят 

хокку, они очень удивляются: разве это стихи? Но, постепенно овладевая необходимыми фоновыми 
знаниями, знакомясь с особенностями другой страны, другой эпохи, проникаются неподдельным 
интересом. И уже очень скоро не только разгадывают хокку и пытаются их дописать, но и неплохо 
создают свои стихи данного жанра, следуя строгим правилам, (слайд) 

Пусть сразу мы не получим отличных результатов, и наши современные дети, обладающие 
клиповым и фрагментарным мышлением, без нашей помощи глубоко и полно не проанализируют 
стихотворение, но мы, работая с высокохудожественными текстами, способствуем развитию 
чуткости, такта, эмоциональности. 

Поэтическое восприятие стихотворения – еще более пространный критерий. Согласно его 

требованиям, читатель, после прочтения стиха должен пережить определенные эмоции, чувства, стих 

должен вызвать некие мысли, стать толчком к определенным выводам. Однако то же самое может 

произойти и в случае с прозой – она может спровоцировать не меньше переживаний. Да и простой 

разговор между людьми, может вызвать сильное волнение, так что же, и его можно считать поэзией?  
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«Эмоциональное воздействие стиха не получится измерить по силе, поэзия вообще не точная 

«наука». Значит, и утверждать, что один текст производит сильное впечатление и, следовательно, 

является стихом, нельзя» (13:12). Так и получается, что композиционное построение стихотворного 

произведения лучше всего демонстрирует его принадлежность к истинной поэзии, стало быть, и 

значение техник работы с текстом нельзя недооценивать. 

Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что целенаправленная работа над 

стихотворными произведениями дает свои результаты. Удивительно, но факт: интерес к чтению 

появляется даже у тех учеников, которые отнюдь не отличаются хорошим поведением и особым 

прилежанием к учебе.  

Подобная работа с поэтическими текстами помогает глубже понять и осмыслить текст, 

пропустить его через свое “я”, учит анализу художественного произведения, развивает речь учащихся 

и мышление; дети больше читают, что развивает их технику и выразительность чтения. 
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В современном английском языке простой вид имеет формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени, которые различаются как по структуре, так и по содержанию. Простая форма 

настоящего времени образуется при помощи инфинитива смыслового глагола без частицы to. Глагол 

в форме третьего лица единственного числа имеет окончание - s/-es. 

Основным значением простой формы настоящего времени является выражение обычных 

фактов, регулярных, повторяющихся действий в настоящем времени: "He visits his parents every 

Sunday." Также она употребляется для выражения общеизвестных истин. Это время характерно для 

пословиц и поговорок, в которых отражается человеческий опыт и мудрость: "Still waters run deep. 

Old love doesn’t rust." Эта форма может употребляться для выражения последовательности действий, 

быстро следующих друг за другом (например, в спортивных комментариях): "The boys fight like 

tigers. Thompson gathers the ball and passes to Roger who makes no mistake." Эта форма, как правило, 

употребляется со следующими наречиями: always, every day (week, etc.), from time to time, sometimes, 

generally, seldom, usually, rarely, regularly. Простая форма прошедшего времени в английском языке 

выражается второй формой смыслового глагола и употребляется для выражения действия, имевшего 

место в прошлом и никак не связанного с настоящим моментом: "In answer to her question, Tim pulled 

the letter out of his pocket and glanced through it." (Christie) 

Простая форма прошедшего времени может выражать действие, которое длилось некоторый 

период в прошлом и теперь закончено. Для обозначения периода времени обычно используются 

фразы с предлогами for и during: "We met a lot of interesting people during the voyage."Также данная 

форма употребляется для выражения последовательности действий в прошлом: "He took a bath, 

shaved carefully, put on a fresh shirt and left for the City." Эта форма может употребляться со 

следующими словами: yesterday, ago, last week, the other day. Простая форма будущего времени 

образуется при помощи вспомогательных глаголов shall и will и инфинитива смыслового глагола без 

частицы to. В современном английском языке есть тенденция к употреблению вспомогательного 

глагола will для всех лиц. Разница в употреблении shall и will полностью исчезает в современном 

английском языке в сокращённых формах. 

                                                 


 Турсунназарова Э., 2017 г. 
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Простая форма будущего времени выражает действие, которое будет совершено в будущем: 

"They will discuss it as soon as possible." Также она может выражать действие, которое будет 

происходить в течение какого-то времени в будущем: "We hope that they will live happily for many 

years." С данной формой, как правило, употребляются следующие слова и фразы: tomorrow, the day 

after tomorrow, next week, soon, some day, in two days, in a year . В современном английском языке 

перфект имеет формы настоящего, прошедшего и будущего времени, которые строго различаются 

как по структуре, так и по содержанию - каждая форма имеет чётко определённые правила 

образования и случаи употребления. Перфект настоящего времени образуется аналитически при 

помощи вспомогательного глагола to have в форме настоящего времени и формы причастия 

прошедшего времени смыслового глагола. Основным значением перфекта настоящего времени 

является выражение действия, совершившегося к настоящему моменту, результат которого имеется 

налицо в настоящем времени: "I have made my little observations of your English nation - said Poirot 

dreamily, - and a lady, a born lady, is always particular about her shoes." (Christie). Он может выражать 

действие, совершившееся как непосредственно перед моментом речи, так и в более отдалённое время 

в прошлом: "Pleased? Are you pleased?" He whispered. "How could you be? I’ve not only matched you, 

I’ve beaten you. I’ve won, don’t you see?" (Dobbs) 

При употреблении перфекта настоящего времени говорящий обращает внимание собеседника 

на результат, вытекающий из совершённого действия, а не на время его совершения. Наличие 

результата является необходимым условием функционирования формы перфекта настоящего 

времени, так как соотносит совершившееся действие, выраженное перфектом настоящего времени, с 

настоящим. Перфект настоящего времени употребляется с наречиями: ever, just, already, before, never, 

not … yet, lately, of late, recently. 

Перфект прошедшего времени образуется при помощи вспомогательного глагола to have в 

форме прошедшего времени и формы причастия прошедшего времени смыслового глагола. 

Основным значением перфекта прошедшего времени является выражение прошедшего действия, 

которое уже совершилось до определённого момента в прошлом: "He had long forgotten how he had 

hovered, lanky and pale, in side whiskers of chestnut hue, round Emily, in the days of his own courtship. He 

had long forgotten the small house in the purlieus of Mayfair, where he had spent the early days of his 

married life, or rather, he had long forgotten the early days, not the small house, a Forsyte never forgot a 

house - he had afterwards sold it as a clear profit of four hundred pounds. … Forgotten so long, that he had 

forgotten even that he had forgotten." (Galsworthy).  

Перфект прошедшего времени может нести сему законченности действия к определённому 

моменту в прошлом: "She had telephoned for an interview and it had been readily granted - one of the more 

productive calls she’d made that morning. "; сему предшествования: "They went downstairs, two and two, 

as they had been told off in strict precedence, mounted the carriages." (Dobbs); а также передавать 

действие явившееся причиной определённого состояния, либо положения вещей в прошлом: "Was it 

not his father who had instilled in the young Devereux the belief that women were objects to be used and if 

necessary abused, be they wife, housemaid, nanny or any other he met in an alcoholic fit? Who had stretched 

out his hand only to chastise? Who had deprived the son of any tolerable concept of family, of mother and 

father, of life within the walls of a home bound with love rather than barbed wire? And who thereby had led 

the son’s wife to despair and degradation, and ultimate suicide?" (Dobbs). Перфект будущего времени 

образуется при помощи вспомогательного глагола to have в форме будущего времени и формы 

причастия прошедшего времени смыслового глагола. Основным значением перфекта будущего 

времени является выражение будущего действия, которое совершится к определённому моменту в 

будущем: "I’ll have died until you make the decision!" (Christie). Немаловажной особенностью перфекта 

будущего времени является его способность также выражать предполагаемое действие, относящееся 

к прошедшему: "You will have read in the newspapers about the conclusion of this agreement." Данная 

способность обусловлена спецификой развития формы будущего времени в истории английского 

языка, изначальным значением сослагательности, вкладываемым в данную форму на начальных 

этапах её развития. Эта форма употребляется с обстоятельствами: by that time, by then, by Sunday, by 

the end of the year, by summer. 

В современном английском языке длительному виду присуще значение длительного действия 

происходящего в определённый период времени и ограниченного во времени. Различаются формы 

настоящего, прошедшего и будущего длительного времён, каждой из которых свойственны 

собственные, чётко определённые, структуры образования и случаи употребления. Длительная форма 

настоящего времени образуется при помощи вспомогательного глагола to be в личной форме и 
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причастия настоящего времени и употребляется для выражения длительного действия, 

совершающегося в момент речи: "I’m trembling with cold! Not of fear!". (K. Jerome), либо для 

выражения длительного действия, совершающегося в настоящий период времени, хотя и не 

обязательно в момент речи: "I’m free tomorrow evening. Let’s start then, shall we? Where are you 

staying?" (Dobbs). 

Помимо этого в современном английском языке, в ряде случаев, длительная форма настоящего 

времени имеет оттенок модальности и может выражать будущее, но не обязательно длительное, 

действие, когда выражается намерение его совершить или уверенность в его совершении. Длительная 

форма прошедшего времени образуется сочетанием глагола to be в личной форме прошедшего 

времени и причастия настоящего времени смыслового глагола и выражает прошедшее действие в 

процессе его совершения, то есть незаконченное длительное действие в прошлом. Длительная форма 

прошедшего времени употребляется для выражения длительного действия, начавшегося до 

определённого момента в прошлом и всё ещё совершавшегося в этот момент: "She was reading this 

letter when I entered the room." (Christie).  

Непрерывность действия не является обязательным условием функционирования данной 

формы, она может также выражать длительное действие, которое совершалось в истёкшем отрезке 

времени, но не обязательно непрерывно в течение всего этого отрезка: "In June he was carrying on 

negotiations for the purchase of their company." (Dobbs). Современный английский язык обладает 

хорошо развитой формой будущего длительного действия, выражающего будущее действие в 

процессе его совершения, то есть незаконченное длительное действие в будущем и употребляется для 

выражения действия, которое начнётся до определённого момента в будущем и всё ещё будет 

совершаться в этот момент: "You come. One day. And I’ll be waiting for you coming." (Dobbs). 

Также данная форма может служить фоном для другого действия в будущем, длительного или 

неопределённого: "He will be sleeping when it happens". Аналогично длительной форме прошедшего 

времени непрерывность действия не является обязательным условием функционирования данной 

формы, она может служить для выражения действия, которое будет совершаться в определённом 

отрезке времени в будущем, хотя и не будет происходить непрерывно в течение всего этого периода: 

"I shall be preparing for his arrival this week. "Одновременно с этим, длительная форма будущего 

времени может выражать действие недлительного характера: "He will be meeting us at the station." В 

данном случае оно имеет оттенок модальности и выражает намерение совершить действие, либо 

уверенность в его совершении. Перфектно-длительный вид также имеет формы настоящего, 

прошедшего и будущего времён. 

 

Литература: 
1. Аракин В.Д. Очерки по истории английского языка. - М., 1985 

2. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. - М., 1975 

3. Бархударов Л.С., Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. - М., 1965 

4. Блинова С.И., Чарекова Е.П., Чернышева Г.С., Синицкая Е.И. Практика английского языка. - С-П., 2000 

5. Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка. - М., 1960 

 

 

 

 

ТЕКСТ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Умуркулова С.А.


 

Учитель русского языка и литературы, школа № 6 Джаркурганского района, Сурхандарьинской 

области 

 

Современной методикой обучения русскому языку в начальной школе центральное место в 

развитии связной речи отводится работе с текстом, овладению совокупностью речевых умений, 

обеспечивающих восприятие и воспроизведение текста, и создание собственных высказываний. 

Вопрос использования текста в качестве основного средства обучения, на материале которого 

выполняются упражнения, направленные на развитие речи учащихся на уроках русского языка, 

широко освещен в лингвистической и научно-методической литературе. Его исследованием в разные 
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годы занимались такие выдающиеся лингвисты, психологи и педагоги XX столетия, как 

М.Т. Баранов, М.А. Рыбникова, Н.М. Шанский и другие исследователи. В работах А.Д. Дейкиной, 

Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова и других ученых он получил исчерпывающее обоснование. 

Общепринятого понятия текст в лингвистике нет. Однако большинство лингвистов выделяют такие 

признаки текста: 

1) наличие группы предложений; 2) их смысловая связность: а) наличие предмета речи, т.е. 

темы, б) наличие основной мысли и ее развития; 3) структурная связность предложений. 

Текст определяется как категория, которая показывает «язык в действии». Именно это качество 

текста и позволяет сделать речевую среду на уроке не искусственной, а совершенно естественной. 

Создание на уроке русского языка атмосферы совместной творческой деятельности учителя и 

учащегося пробуждает интерес школьников к работе с текстом. Постепенно она приобретает 

исследовательский характер, что определяется тем, какие именно задания предлагаются к тексту, как 

сформулированы эти задания, какова последовательность их выполнения. При этом ученикам должно 

быть ясно, почему они выполняют эти, а не другие задания: от урока к уроку они должны убеждаться 

в том, что исследование особенностей употребления языковых средств в тексте как речевом 

произведении помогает им глубже понять содержание текста, замысел автора.  

В комплекс умений, формируемых у учащихся при обучении связной речи, входят следующие 

умения: 

1) различать текст и составляющие его части как единицы речи; 

2) определять общую тему текста; 

3)составлять план; 

4) различать абзац; 

5)соединять единицы текста, используя различные виды связи; 6) выбирать тип текста в 

соответствии с целью высказывания; 

7) использовать выразительные средства в своих текстах; 

8) обосновывать выбор языковых единиц. 

Содержательную сторону речевых умений составляют знания о тексте и требования к его 

созданию и воспроизведению. В связи с этим в каждом классе обучение начинается с работы над 

текстом как речевой единицей, с выделения его основных признаков (идейно-тематического 

единства, наличия заголовка структурных частей, связей между частями и предложениями).  

В системе предусмотрено постепенное овладение учащимися признаками текста, углубление 

знаний о тексте от класса к классу. В качестве ведущих в комплексе речевых навыков выступают 

умения раскрывать тему и главную мысль текста (в изложении и сочинении) и умение определять 

тему и идею (при восприятии текста). 

С целью осознания учащимися данных явлений как ведущих в методике работы с текстом 

предусматриваются специальные приемы: 

- подбор заголовка, отражающего главную мысль текста; 

- установление зависимости содержания, построения и речевого оформления текста от его идеи 

при подготовке к изложениям и сочинениям и в процессе их совершенствования, а также при анализе 

авторских текстов; 

- создание искусственной речевой ситуации (ориентировка в речевой ситуации способствует 

возникновению мотива, побуждающего к высказыванию, и конкретизирует задачи построения 

текста). При подходе к тексту как к средству создания на уроках русского языка развивающей 

речевой среды особую важность приобретают критерии отбора текстов и заданий к ним. С точки 

зрения содержания очень важно анализировать тексты о языке, о слове. Особую роль в воспитании 

современного школьника приобретают тексты, направленные на духовно-нравственное развитие 

личности: о культуре, памяти, об отношении к прошлому, настоящему и будущему, о проблемах 

экологии, красоте и величии природы. При этом самого пристального внимания учителя требует 

эмоциональное звучание текста, то настроение, которое передаст автор. Для современного ученика 

особенно важны тексты, вызывающие светлые, добрые чувства, дающие возможность ощутить себя в 

гармонии с окружающим миром, помогающие сформировать оптимистическое мироощущение. 

Повышение эффективности работы по развитию связной письменной речи учащихся возможно 

путем усиления лингвистической основы обучения, ознакомления учащихся с теоретическими 

положениями о тексте, которые должны быть направлены на овладение речевыми умениями. Такой 

подход позволяет формировать речевые умения и навыки сознательно, с опорой на систему 

ориентиров, а не методом проб и ошибок.  
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Для начальной школы действенен и продуктивен принцип «минимум теории – максимум 

практики». Практическая направленность обучения отражает цели и задачи обучения. Практическая 

работа опирается на теоретические знания, в то же время она должна состоять из выполнения 

упражнений, способствующих усвоению теории. Можно определить те теоретические знания, 

которые младшие школьники должны усвоить для приобретения навыка составления текста. Это 

такие понятия, как текст, тема, знания о способах соединения предложений (цепная и параллельная 

связи), об абзаце, о типах текста. На основе теоретических положений, которые являются важными 

для развития навыков правильного построения связной речи учащимися, можно сформулировать 

основные принципы работы над связным текстом в начальной школе: 

1. Установление четких этапов работы – от простого наблюдения до создания собственных 

высказываний и их мотивированного редактирования. Данный принцип обусловлен тем, что 

успешное усвоение знаний учащимися возможно лишь в том случае, когда эти знания доступны 

уровню их мышления, объему накопленных умений, способов мышления. Поэтому необходимо 

постепенное усложнение предлагаемого материала. Это относится как к теории, так и к примерам, на 

которых она рассматривается. В частности, на начальном этапе усвоения определенной темы даются 

простые примеры; далее примеры усложняются, увеличивается количество предложений. 

2. Усвоение положений о связности текста практическим путем. 

3. Отбор наиболее целесообразного материала, соответствующего умственным способностям 

младших школьников. Здесь имеется в виду отбор, как теоретических сведений, так и примеров для 

анализа. 

4. Обеспечение речевой среды, то есть целенаправленный показ классических образцов 

пользования словом. Образцовые художественные тексты способствуют приобщению к 

художественному мастерству писателей; демонстрируют высшую организацию связного текста, а, 

следовательно, и правила его построения. На основе образцов учащиеся усваивают типы текстов, 

выразительные приемы их построения и т.д. 

5. Анализ языка автора в его художественной функции. Приобретая опыт анализа 

художественных текстов, учащиеся начинают пользоваться их языковыми средствами при создании 

собственных текстов. 

6. Проведение работы по выразительным средствам синтаксиса текста: от их анализа в 

авторском тексте до использования в собственном высказывании. 

7. Анализ взаимообусловленности синтаксиса текста как его языковой структуры и идейно-

тематического содержания. 

8.Определение межпредметных связей как реальной основы работы над текстом (уроки 

русского языка и чтения). Одна из важнейших задач обучения в начальной школе – это 

формирование у учащихся единой картины мира, понимания взаимосвязи явлений. 

 Использование связей между уроками русского языка и чтения будет способствовать более 

глубокому усвоению учениками особенностей строения текста, его языковой формы, а также 

совершенствованию анализа художественного произведения, при котором необходимо выявление 

авторской позиции.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что работа над текстом 

занимает центральное место в развитии связной речи младших школьников. 
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МЕСТО И РОЛЬ НРАВСТВЕННОСТИ И ЭТИКЕТА  

В ФОРМИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Хайдарова Д.И., Дусанов Э.А.

 

Институт повышения квалификации и переподготовки работников народного образования 

 

Обращение к основным этапам развития этики обусловлено как важностью нравственной 

проблематики в истории человеческой культуры, уважением к прошлому, так и стремлением 

разобраться в существе морально-этической проблематики на уровне современных знаний. История 

этических идей демонстрирует, как складывается круг этических вопросов, как изменяются способы 

их постановки и подходы к их решению, как углубляется понимание природы морали, ее назначение, 

функции в жизни и закономерность развития. 

В современных условиях наблюдается особый интерес к этике – этой старейшей и вместе с тем 

неповторимо молодой отрасли философского знания. И это не случайно. Развитие Узбекистана по 

направлению к демократическому правовому государству, регулирование всех ее социальных 

структур, невозможно без утверждения этики. Профессиональные этические кодексы - утверждения о 

системе ценностей и нравственных устремлений людей, принадлежащих к определенной профессии, 

разработанные с целью предотвращения коррупции, а также для информирования общественности о 

нормах поведения для людей данной профессии. 

Кодексы этики могут отражать как «дух демократии», так и «дух бюрократии», хотя чаще всего 

кажется, что они отражают именно бюрократический дух. Дух демократии предполагает ряд убеждений, 

согласно которым администратора, соблюдающего нормы этики, следует оценивать с помощью таких 

критериев, как поддержка существующего строя и его ценностей, проявление гражданственности, 

служение общественным интересам и содействие социальной справедливости. Кодексы, основанные на 

этом принципе, призывают его сторонников ценить и осуществлять на деле служение обществу. 

Ценностные установки бюрократической этики предполагают, что государственные чиновники – лишь 

исполнители, обладающие правовыми полномочиями, основанными на идее рациональности. Их 

основная нравственная дилемма заключается в том, как лучше следовать правилам и нормам и 

обеспечивать их соблюдение. Этические кодексы основываются на этических принципах, которые в 

какой-то степени ограничивают максимальные этические принципы. 

Введение абстрактных положений о ценностях, миссии, целях и философии организации в 

корпоративные этические кодексы не исключают отношения к ним со стороны руководства 

компаний просто как к красивым словам, в то время как этические стандарты требований, 

предъявляемых обществом к организациям, как правило, очень высоки. 

От государственной службы требуется решение различных социальных проблем: повышение 

качества жизни работников, защита окружающей среды, благотворительная деятельность, 

повышение качества жизни всех граждан общества. Специфическое для морального сознания 

противоречие должного и сущего в этике государственного служащего вытекает из объективного 

противоречия между морально-этическими целями и её основными целями - достижением успеха. 
Кодексы существенно различаются как по содержанию, так и по объему. Так, например, 

американский Марктвенский банк разработал документ, называющийся «Политика в области 
этических норм и конфликтов». На 19 страницах служащим объясняется, что такое хорошо и, что 
такое плохо. А крупная компьютерная компания «Крей Рисерч Инкорпорейтед», напротив, 
ограничилась 120 словами. Её кодекс гласит: «Сотрудники Крей доверяют друг другу и уверены, что 
каждый выполняет своё дело по высшим этическим стандартам» – таков стиль компании.  

Применительно к общению основной этический принцип можно сформулировать таким 
образом: в общении при принятии решения о том, какие ценности следует предпочесть в данной 
ситуации, поступай так, чтобы максимум твоей воли была совместима с нравственными ценностями 
других сторон, участвующих в общении, и допускала координацию всех сторон. Для того чтобы 
эффективно выполнять свои функции, государственная служба должна основываться на прочном 
духовно-нравственном фундаменте. Это обусловлено самой ее природой: успешно осуществлять 
функцию воплощения в обществе государственной воли возможно, только учитывая моральные 
основы этой воли, общественные требования к исполнителям данной функции. 

Цели государственной службы, ее ведущие принципы, нормы, требования к ее кадрам - все 

содержит нравственный аспект, в решающей степени определяющий ее направленность, ее основные 
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доминанты. Моральная атмосфера в органах власти, нечистоплотность ответственного чиновника 

могут серьезно дискредитировать любые благие намерения властей. В общественном мнении 

авторитет государственного служащего справедливо связывают, прежде всего, с их порядочностью, 

справедливостью. Среди всех механизмов, способствующих формированию надлежащей 

нравственности государственной службы, одним из наиболее действенных является, специально 

разработанный нормативный Этический кодекс государственного служащего (Кодекс 

административной этики). 

Этический кодекс государственного служащего призван содействовать укреплению авторитета 

государственной власти, доверия граждан к институтам государства, обеспечить единую 

нравственно-правовую основу для согласованных и эффективных действий всех государственных 

структур, противодействовать падению нравственной культуры в обществе. Государственный 

служащий объективно выступает одновременно как должностное лицо, занимающее определенное 

место в служебной иерархии, как общественный деятель, оказывающий влияние на развитие 

социальных и экономических процессов, как наемный работник, зачастую как руководитель 

персонала и работодатель, а также как частное лицо. Эти роли могут вступать в противоречие друг с 

другом, следствием чего являются нравственные дилеммы и конфликты, которые не всегда имеют 

однозначное решение. Этический кодекс призван помочь государственному служащему правильно 

разобраться в подобных ситуациях. 

В Этическом кодексе нельзя предусмотреть всех коллизий, возникающих в практической 

деятельности государственного служащего. Правила Кодекса не заменяют личного нравственного 

выбора, позиции и убеждений государственного служащего, его совести и ответственности. 

Государственная служба не является привилегией. Гражданин, поступая на государственную службу, 

добровольно ограничивает некоторые свои права, в частности, право на критику, 

предпринимательскую деятельность, избирательные права и др. Это обусловлено тем, что этические 

нормы государственного служащего являются более строгими, чем нравственные нормы граждан, не 

занятых в сфере государственной службы. Высшие должностные лица, госслужащие любого уровня 

объективно наделены большей властью и полномочиями. 

Этические требования становятся более строгими, и ответственность тем больше, чем выше 

статус государственного служащего. Возможны разные формы функционирования Этического 

кодекса: в виде присяги, принимаемой человеком при приеме на государственную службу, в виде 

особого документа, с которым он обязан ознакомиться и который хранится в его личном деле, и т.д.  

Действия ряда норм и требований Кодекса распространяются на определенное количество лет 

(по усмотрению принимающего его субъекта) после оставления человеком государственной службы 

(переход на работу в коммерческую организацию, ранее связанную с ним служебными отношениями; 

получение от подобных организаций каких-либо подарков, льгот, услуг; использование в личных 

интересах конфиденциальной или служебной информации и т.д.). Общественный контроль над 

соблюдением государственными служащими должной морали осуществляется посредством 

обращения граждан в соответствующие, предусмотренные законом, государственные органы, через 

специально созданные для этого объединения граждан, через политические и другие общественные 

организации, средства массовой информации. Нравственным долгом и профессиональной 

обязанностью государственного служащего является стремление к постоянному совершенствованию, 

к росту своих профессиональных навыков, своей квалификации, к получению новых знаний. 

Таким образом, профессиональный этический кодекс государственного служащего есть 

система моральных норм, обязательств и требований добросовестного служебного поведения 

должностных лиц государственных органов, основанная на нравственных общепризнанных 

принципах и нормах российского общества и государства. 

 

Литература: 
1. Амурская область в цифрах: Статистический сборник, часть 1 /. Б., 2007. 

2. Аверин, А.Н. Социальная политика и подготовка управленческих кадров: учеб. пособие / А.Н. Аверин. - М.: 

Данисов и К, 2005. - 280 с. 

3. Анимица Е.Г. Трудная дорога к государственной службе // Региональное управление и кадровая политика: 

проблемы совершенствования государственной и муниципальной службы. Тезисы докладов 

межрегиональной научно-практической конференции. Екатеринбург, 1999. С. 194-197. 

4. Борисов, Е.И. Прежде чем учить руководителей /Е.И. Борисов // Служба кадров. - 2007. - №1 - С. 51 - 54. 

5. Букина, Н. Неформальный подход к обучению / Н. Букина // Служба кадров. - 2007. - №3 - С. 58-62. 

6. Бердюгин, С. Новый обучающий проект / С. Бердюгин., Э. Макаров // Служба кадров. - 2006. - №3 С. 63 - 65. 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 11 (106) 2017г. Ч II 

 78 

 

 
 

 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В, 

СОЧЕТАННОГО ЛЯМБЛИОЗОМ 

 

Исматова М.Н., Шаджанова Н.С.

 

Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан 

 

Аннотация 

Парентеральные гепатиты, в том числе острый вирусный гепатит В(ОВГВ) являются 

актуальной проблемой инфекционной патологии в Республике Узбекистан [1,3,7]. Частота 

тяжелых осложненных форм болезни с развитием острой печеночной энцефалопатии (ОПЭ), с 

высокой летальностью среди этой категории больных, формирование затяжных и хронических 

форм болезни обусловливают значительный интерес исследователей к поиску эффективных 

лекарственных препаратов для лечения ОВГВ. В то же время, известно, что на тяжесть течения,  

прогноз и исходы ОВГВ немаловажное влияние оказывают различные сопутствующие заболевания, 

среди которых значительное место отводится паразитарным инвазиям [2, 4, 5, 6, 8]. Большая 

распространенность лямблиоза среди больных ОВГB в Республике Узбекистан обусловила 

актуальность изучения влияния этих паразитозов на клиническое течение болезни, прогноз и ее 

исходы. В то же время состояние повышенной чувствительности немедленного типа (ПЧНT) у 

больных ВГВ на фоне сочетанного течения лямблиоза изучено недостаточно. Это и послужило 

поводом в планировании и проведении настоящей работы. 
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Парентеральные гепатиты, в том числе острый вирусный гепатит В(ОВГВ) являются 

актуальной проблемой инфекционной патологии в Республике Узбекистан[1,3,7]. Частота тяжелых 

осложненных форм болезни с развитием острой печеночной энцефалопатии (ОПЭ), с высокой 

летальностью среди этой категории больных, формирование затяжных и хронических форм болезни 

обусловливают значительный интерес исследователей к поиску эффективных лекарственных 

препаратов для лечения ОВГВ. В то же время, известно, что на тяжесть течения,  прогноз и исходы 

ОВГВ немаловажное влияние оказывают различные сопутствующие заболевания, среди которых 

значительное место отводится паразитарным инвазиям [2, 4, 5, 6, 8]. Большая распространенность 

лямблиоза среди больных ОВГB в Республике Узбекистан обусловила актуальность изучения 

влияния этих паразитозов на клиническое течение болезни, прогноз и ее исходы. В то же время 

состояние повышенной чувствительности немедленного типа (ПЧНT) у больных ВГВ на фоне 

сочетанного течения лямблиоза изучено недостаточно. Это и послужило поводом в планировании и 

проведении настоящей работы. 

Объектом исследования послужили 180 больных ОBГВ с сопутствующим лямблиозом в 

возрасте от 14 до 50 лет. Из них 90 больных с кишечным лямблиозом (I основная группа), 90 больных 

лямблиоз с билиарной формой (II основная группа). В качестве контроля обследованы 90 больных 

ВГВ без сопутствующей патологии и 20 практически здоровых людей. Диагноз основывался на 

результатах комплексного анализа эпидемиологических и анамнeстических данных, клинических 

проявлениях болезни и лабораторных исследований. Верификация вирусного гепатита В проводилась 

определением маркеров HBV(HBsAg, HВеAg, IgM анти-НВс и анти-НВе), при отрицательных 
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результатах маркеров HDV. Диагноз кишечной формы лямблиоза подтверждался копрологическим 

методом исследований. Для распределения больных по клинической форме и тяжести течения 

болезни был принят во внимание приказ No560 МЗ РУз для практического использования. В 

постановке сопутствующего клинического диагноза «лямблиоз» была использована классификация, 

предложенная А.Л. Ланды и В.К. Илинича (1973).  

О состоянии ПЧНT судили по определению содержания в крови общего иммуноглобулина Е 

иммуноферментным методом. Все цифровые данные обрабатывали по методу вариационной 

статистики (И.А. Ойвин, 1960).  

Нами были изучены клинико-аллергологические симптомы в разгар болезни. Проведенные 

исследования показали, что у больных I основной группы отмечены кожные высыпания – 50,0±5,2%, 

кожный зуд – 44,0-5,2%, заложенность носа – 11,0 ± 3,2%, першение горла – 15,5±3,8%, артралгия – 

20.0±4.5%, аллергические дерматиты – 24,0% ± 4,5%, конъюнктивит – 11,0±3,2%, отеки типа Квинке 

– 7,0±2,6%, эозинофилия – 42,0±5,2% случаев.   

У больных II основной группы наблюдались следующие показатели: кожные высыпания – 

61,0±5,1%, кожный зуд – 61,0±5,1%, заложенность носа – 22,0 ± 4,3%, першение горла – 28,0±4,7%, 

артралгия – 33,0±4,9% аллергические дерматиты – 780±43, конъюнктивит – 22,0-4,3%, отеки типа 

Квинке – 20,0±4,2%, эозинофилия 64,0±5.0%. 

У больных в контрольной группе такие симптомы как конъюнктивит, отеки в виде Квинке, 

аллергические дерматиты вовсе не отмечались. Кожные высыпания – 11,0±3,2%, кожный зуд – 

24,0±4,5% заложенность носа – 2,0±1,4%, першение горла – 2,0±1,4%, артралгия – 13,0±3,5%, 

эозинофилия 2,0±1,4% зарегистрировано у больных. 

Результаты исследования показали, что содержание в крови общего иммуноглобулина Е 

составила у больных легкой формы I основной группы (ВГВ± кишечной формы лямблиоза) – 

114,0±5,5 кE/л, а среднетяжелой формы – 182,0±110 кE/л, в тяжелой формы 208,0±11,0 кE/л; а у 

больных II основной группы (ВГВ± лямблиоз билиарной формы) – 144,0±15,0; 210±160 и 258,0±18,0 

кE/л, соответственно; контрольной группы – 98,0±3,7;134,0±6,4 и 178,0-7,5 кE/л, соответственно. 

Показатель этого маркера в разгаре болезни достоверно больше у больных ВГВ на фоне лямблиоза 

билиарной формы в сравнении с показателями с моноинфекцией независимо от тяжести течения 

заболевания. В то же время в отношении больных ВГВ на фоне сочетанного течения кишечной 

формы лямблиоза указанная закономерность выявлена только при тяжелом течении заболевания. 

Более высокие показатели упомянутого маркера ПЧНТ выявлены у больных BГB на фоне 

сочетанного течения лямблиоза билиарной формы. В период реконвaлесценции содержание в крови 

общего иммуноглобулина Е составила у больных легкой формы I основной группы (ВГВ±кишечной 

формы лямблиоза) – 96,0±3,8 кE/л, а среднетяжелой формы 135,0-5,8 к/Eл, в тяжелой формы 

178,0±46,2 к/Eл, a у больных ll основной группы(BГB± лямблиоза билиарной формы) – 110,0±4.8, 

170,0±11,0 ва. 195,0±15,0, кE/л, соответственно контрольной группы 68,0±3,2, 102,0-3,8 ва 118,0±5,2 

кE/л, соответственно. Если в период реконвалесценции содержание общего иммуноглобулина Е в 

крови у больных контрольной группы практически не отличалось от нормы, то у пациентов основных 

групп (ВГВ± кишечной формы лямблиоза, ВГВ лямблиоза билиарной формы)  показатель указанного 

теста оставался достоверно высоким по сравнению со здоровыми (64.0 2,5 кE/л),  за исключением 

больных с легким течением заболевания. 

Полученные результаты позволили нам сделать ниже следующие выводы:   

Из выше изложенных цифровых сведений видно, что такие клинико-лабораторные проявления 

аллергического состояния, как кожный зуд, высыпания, заложенность носа, зуд в горле, артралгия, 

проявления аллергических дерматитов, конъюнктивит, отек типа Квинке, эозинофилия – достоверно 

проявляются у больных основных групп по сравнению с больными контрольной группы. 

Клинические симптомы аллергического состояния более выражены у больных II группы. 

У больных ВГВ на фоне cочетанного лямблиоза развивается ПЧНT более выражена, чем у 

больных BГB без сопутствующей патологии.  

Более высокие показатели ПЧНТ выявлены у больных ВГВ при сочетанном течении лямблиоза 

билиарной формы, чем при кишечной форме лямблиоза, что необходимо учитывать при выборе 

тактики патогенетической терапии. 
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Цель. Изучение ряда биохимических показателей у здоровых женщин фертильного возраста и 

женщин с дефицитом железа (ДЖ). 

Материалы и методы исследования. С целью характеристики биохимического статуса 

организма здоровых женщин фертильного возраста с нормальным гемоглобиновым здоровьем 

обследовали 48 женщин в возрасте от 20 до 35 лет (средний возраст – 23.6 лет) и 46 женщин с 

дефицитом железа (ДЖ) в возрасте от 20 до 40 лет (средний возраст – 31.7 лет) постоянно 

проживающих в Гиждуванском районе Бухарской области. 

Исследуемые гематологические и биохимические показатели определяли унифицированными 

методами. Микро- и макроэлемeнтный статус организма женщин фертильнoгo возраста (ЖФВ) 

анализировали с использованием количественных колориметрических методов. Результаты 

обрабатывали методами вариационной статистики. 

Результаты и обсуждение. У здоровых ЖФВ показатель общего гeмоглобина в среднем 

составлял 128.6 ± 1.04 г/л при размахе колебаний этого показателя от 120.0 г/л(min) до 143.0(maх). У 

ЖФВ с ДЖ средний уровень общего гемоглобина был достоверно (р<0.001) ниже и составлял 

110.8±1.01 г/л при размахе колебаний этого показателя – 98.0 г/л(min) до 118.0 r/л(max). Между 

другими морфологическими показателями периферической крови у обследованных здоровых ЖФВ и 

ЖФВ с ДЖ-количеством лейкоцитов и тромбоцитов статистически достоверной разницы нами не 

выявлено(p>0.05). Как и следовало ожидать, между таким важным показателем как цветной 

показатель, отражающий гипохромию, у обследованных здоровых ЖФВ и ЖФВ с ДЖ существует 

статистически достоверная разница. Так, у здоровых ЖФВ этот показатель составляет в среднем 

0.96±0.01 при размахе колебаний этого показателя от 0.81(min) до 1.1 (max), тогда как у ЖФВ с ДЖ этот 

показатель в среднем составляет только 0.80 ± 0.01 при размахе колебаний этого показателя от 0.80(min) 

до 0.90(maх) (p<0.001). Изучение биохимических показателей, отражающих функциональное состояние 

печени обследованных здоровых ЖФВ и ЖФВ с ДЖ, показало, что у ЖФВ с ДЖ имеет место 

билиpубинемия и гипопротеинемия по сравнению со здоровыми ЖФВ. Так, в среднем содержание у 

обследованных ЖФВ с ДЖ билирубина составило 10.8±0.86 мкмоль/л при размахе колебаний этого 

показателя oт 9.0 мкмоль/л(min)  до 12.3 мкмоль/л(max), тогда как в норме этот показатель в среднем 

составил 11.4±0.21 мкмoль/л ири размахе колебаний от того показателя oт 8.9 мкмоль/л(min) дo 14.3 

мкмоль/л(max)(р<0.05). Уровень общего белка в сыворотке крови обследованных ЖФВ с ДЖ в среднем 

составил только 65.8 ± 0.56 г/л при размахе колебаний этого показателя у обследованных жeнщин 60.0 г/л 

(min) до 72.0 г/л (max), что указывает на феномен гипoпротеинeмии у ЖФВ с ДЖ. Средний уровень 

общего белка у здоровых обследованных ЖФВ в среднем составляет 75.3±0,93 г/л при размахе колебании 

этого биохимического показателя от 67.0 г/л (min) до 85.0 г/л(max) (p <0.001).  

Сравнительный анализ показателей ферментов сыворотки крови у здоровых ЖФВ и ЖФВ с ДЖ 

не выявил статистически достоверных различий междy ними (р> 0.05). Анализ микроэлемeнтного 
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статуса у здоровых ЖФВ и ЖФВ с ДЖ показал явно снижение концентрации в крови железа, цинка и 

меди у ЖФВ с ДЖ. Так, уровень сывороточного  железа у ЖФВ с ДЖ значительно снижение в 

среднем до уровня 11.5 ± 0.24 мкмоль/л при размахе колебаний этого показателя от 8.7 мкмоль/л(min) 

до 13.9 мкмоль/л(mах) в сравнении с уровнем сывороточного железа у здоровых ЖФВ – в среднем 

18.0±1.18 мкмоль/л при размахе колебаний этого показателя от 13.6 мкмоль/л (min) до 25.6 

мкмоль/л(max) (р<001). У ЖФВ с ДЖ уровень сывороточного цинка также значительно снижен  в 

среднем до уровня 13.3 ± 0.21 мкмоль%д при размахе колебаний этого показателя от 

9.4мкмоль/л(min) до 15.6 мкмoль/л(max) пo сравнению с уровнем цинка в сыворотке крови у 

здоровых ЖФВ-В среднем 19.4±0.47 мкмоль/л при размахе колебаний этого показателя от 14.1 

мкмоль/л(min) до 25.9 мкмоль/л(max) (p<0001). Уровень другого эссенциального гемопoэтического 

микроэлемента меди у ЖФВ с ДЖ также снижен по сравнению с аналогичным показателем у 

здоровых ЖФВ. Так, в среднем у ЖФВ с ДЖ уровень сывороточной меди составляет 9.3±0.3 

мкмоль/л при размахе колебаний этого показателя от 6.4 мкмоль/л(min)  до 12.4 мкмoль/л(max), тогда 

как у здоровых ЖФВ уpовень сывороточной меди в среднем составляет -14.9±0.35 мкмoль/л при 

размахе колебаний этого показателя от 10.2 мкмоль/л(min) до 19.0 мкмоль/л(max) (p<0.001). 

Сопoставительный анализ по содержанию эccенциальных гемопoэтических микроэлементов у 

ЖФВ позволяет сделать вывод, что в среднем уровень цинка в сыворотке крови превалирует над 

уровнем железа, а уровень цинка и железа превалирует над уровнем меди в сыворотке крови. В 

содержании еще одного микроэлемента магния нами не выявлено статистически достоверных 

различий между здоровыми ЖФВ и ЖФВ С ДЖ (p<0.05). Тоже самое можно сказать о содержании 

макроэлемента кальция в сыворотке крови. (p>0.05). Характерным феноменом для ЖФВ с ДЖ 

является гипертрансферpинемия, т.е. компенсаторное повышение содержания железотранспортного 

белка в сыворотке крови на фоне гипофеpремии. Так, в среднем содержание этого белка в сыворотке 

крови у ЖФВ с ДЖ составляет 3.65±0.03 г/л при размахe колебаний этого показателя от 3.65 г/л (min) 

до 4.24 г/л(max), тогда как у здоровых ЖФВ этот показатель составляeт среднем 3.27±0.01 г/л при 

размахе колебаний этого показателя oт 3.00 г/л (min) до 3.60 г/л (max) (p<0.001) Насыщенность 

общeго пула сывороточного трансферpина железом у ЖФВ c ДЖ явно снижена и составляет в 

среднем только 11.9 ±0.34% при размахе колебаний этого показателя от 8.0% (min) до 15.5% (max), 

тогда как у здоровых ЖФВ показатель насыщенности трансферрина железом в среднем составляет 

22.6±0 71% при размахе колебаний этого показателя от 15.3% (min)  до 34,6% (max) (p<0.001)   

Выводы. Таким образом, проведенное сравнительное изучение некоторых гематологических, 

биохимических показателей и показателей микро- и макроэлементнoного статуса организма ЖФВ 

показывает, что развитие ДЖ в организме объективно приводит к значительным изменениям 

некоторых показателей, отражающих состояние кроветворения, функционального состояния печени, 

а также микроэлементного статуса организма. Данный феномен возможно использовать в 

мониторинге состояния организма ЖФВ, в мониторинге эффективности проводимых мероприятий у 

этиx женщин на фоне развивающегося у них ДЖ. 
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Аннотация 

Определить особенности распространения, этиологии, клинического течения острых 

аллергических состояний у детей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе города 

Бухары. Объектом исследования явились 1500 больных детей, госпитализированных по поводу ОАС в 

Бухарский филиал Республиканского экстренного научного центра медицинской помощи (РЭНЦМП). 

Проанализированы 24420 карт вызовов СМП г. Бухары по поводу ОАС у детей. В работе 

использовались аллергологический и эпидемиологический, клинико-лабораторный, математический и 

статистический методы исследования. Объектом анализа служили учетно регистрационные 

документы Бухарской СМП и истории болезни госпитализированных больных детей, страдающих 

ОАС, за 5 лет (2012-2017 гг.). Таким образом, в клинической картине больных с ОАС преобладали 

сочетанные формы аллергии с тяжелым течением. В структуре этиологических факторов большое 

значение имели пищевые, лекарственные и инсектные аллергены. В этиологической структуре 

указанных аллергических состояний выявлены такие нозологические формы, как аллергический 

дерматит, бронхиальная астма, пыльцевая и пылевая аллергия. 

 

Ключевые слова: экология, аллергия, пыльцы, острое аллергическое состояние (ОАС) 

 

Актуальность проблемы. В экологически неблагоприятных регионах частота аллергической 

заболеваемости населения достигает 50% и более. Частота распространенности аллергии в России 

составляет 15-35%. Аллергические заболевания также часто встречаются и в Узбекистане. За 

последние 20 лет отмечается рост одной только бронхиальной астмы в 25 раз [4,5]. Формированию 

таких нарушений способствуют различные факторы, в том числе многочисленные агенты 

инфекционной и неинфекционной природы, острые и хронические стрессы, загрязнение окружающей 

среды, нарушение питания и витаминная недостаточность [6]. Симптомы острых аллергических 

состояний (ОАС) среди населения встречаются часто. Установлено, что 20-30% населения Земного 

шара в течение жизни перенесли те или иные острые аллергические реакции. Кроме того, 

подсчитано, что каждые 10 лет частота ОАС увеличивается в 2-3 раза [7]. Отмечается тенденция 

роста тяжелых случаев острых аллергических состояний за последние годы во всем мире. Так, 

например, по данным Национального научно-практического общества СМП за 2001 год число 

вызовов по поводу ОАС в целом по РФ* возросло на 18%, а в Москве – на 36%. В целом частота 

вызовов СМП в различных городах РФ составляет 1-5% [7]. ОАС отличаются особенностью 

клинического течения: во-первых, симптомы болезни характеризуются непредсказуемым 

возникновением, во-вторых острым течением, в третьих высоким риском развития 

жизнеугрожающих осложнений, в четвертых  необходимостью оказания немедленной врачебной 

помощи «на месте» [7,8,9]. 

Цель работы. Определить особенности распространения, этиологии, клинического течения 

острых аллергических состояний у детей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе 

города Бухары. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 1500 больных детей, 

госпитализированных по поводу ОАС в Бухарский филиал Республиканского экстренного научного 

центра медицинской помощи (РЭНЦМП). Проанализированы 24420 карт вызовов СМП г. Бухары по 

поводу ОАС у детей. В работе использовались аллергологический и эпидемиологический, клинико-

лабораторный, математический и статистический методы исследования. Объектом анализа служили 

учетно-регистрационные документы Бухарской СМП и истории болезни госпитализированных 

больных детей, страдающих ОАС, за 5 лет (2012-2017 гг.). Анализ обращений пациентов в СМП в 

связи с ОАС проводили по материалам «Карт вызова скорой медицинской помощи», из которых 

выписывали необходимые сведения (приложение). В карте вызовов учтены все аспекты состояния 

больного ребенка. В ней содержатся 23 вопроса. 
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Из 387793 вызовов СМП среди детского населения г. Бухары были отобраны и изучены 24420 

(6,3%) карты вызовов детей по поводу ОАС: мальчиков – 13612 (55,7%), девочек – 10808 (44,3%). 

Возраст детей находился в пределах от нескольких месяцев до 14 лет. Были созданы три возрастные 

группы в соответствии с классификацией Капитана Т.В. (2004): первую группу составили дети от 0 

до 5 лет – 6071 (24,9%), вторую группу – дети 6-10 лет ~ 9894 (40,5%), и третью группу – дети 11-14 

лет – 8455 (34,6%). Изучили 1500 историй болезни детей, госпитализированных по поводу ОАС. 

Среди данного контингента была отобрана группа больных для вычисления прогноза ОАС у 120 

детей, больных ОАС и получивших стационарное лечение на базе Бухарского филиала РНЦЭМП. 

Общее количество вопросов – 62. Для изучения распространенности аллергических заболеваний у 

детей составили вопросник, где учитывались местные региональные условия. На втором этапе 

исследования детям из этой группы риска по развитию аллергии провели углубленное клинико-

аллергологическое обследование. Уровень общего иммуноглобулина Е в крови определяли 

иммуноферментным методом с использованием специальных тест-систем ИФТС – IgE (Россия). 

Определение эозинофилов, входящих в клеточный состав носового секрета, определяли методом 

мазков-отпечатков. Взятые из нижней носовой раковины мазки-отпечатки высушивали и далее 

фиксировали в абсолютном метиловом спирте. Эозинофилы окрашивали по Романовскому-Гимза. 

Результаты и их обсуждение. В последние годы на основе клинических и экспериментальньх 

данных удалось доказать усиление аллергенных свойств неинфекционных аллергенов, действующих 

на фоне влияния атмосферных загрязнителей (производственных выбросов, электростанций, 

выхлопных газов автотранспорта и т.д). в экологически неблагоприятном регионе. Встречаются 

разнообразные клинические формы ОАС, но преобладают сочетанные формы с тяжелым 

клиническим течением. В связи с этим необходимы новые научные изыскания, направленные на 

выяснение особенностей частоты, клинических форм проявлений острых аллергических заболеваний 

у детей в экологически неблагоприятных регионах Узбекистана, в том числе в условиях г. Бухары. 

Полученные результаты проведенных исследований среди детей – жителей г. Бухары показали, что в 

структуре причин пищевой аллергии существенное значение имели пищевые аллергены (68,2%). 

Анамнестически непереносимость коровьего молока выявлена в 15,1%, яичного белка в 12,5% 

случаев. 

Наряду в этим обострение болезни связывали также и с другими пищевыми продуктами: мясом 

говядины, рыбой, лимонами, овощами, фруктами. У значительной части больных причины 

аллергических реакций остались неясными (табп.1). Самая частая причина аллергии – аллерген из 

коровьего молока. На этот фактор ссылались 1450 (15,1%) больных. 

На яичный белок указали 1201 (12,5%) больных. На мясо говядины указывали 1037 (10,8%) 

пациентов. На рыбу как причину аллергии указывали 950 (9,9%) больных. Фрукты и овощи считали 

причиной аллергии 778(13,9%) и 230 (6%) пациентов, соответственно. 

При изучении причинных факторов аллергического дерматита у детей, госпитализированных с 

ОАС, анамнестически выяснилось, что в 35,3% случаев аллергического дерматита причиной являлись 

различные пищевые аллергены, определенную роль сыграли лекарственные аллергены – в 27,4% 

случаев, а также инсектные аллергены (яд жалящих и кусающих насекомых) – в 11,0% случаев. У 

26,3% больных детей причина аллергического дерматита осталась неясной. Основными причинами 

поражения кожи при лекарственной аллергии являются антибиотики всех групп, сульфаниламидные 

препараты, витамины. Аллергические реакции после укуса насекомых проявлялись как в виде 

местных, так и в виде системных изменений. 

Необходимо указать, что, кроме причинных, в развитии аллергического дерматита имели 

значение факторы отягощенного преморбидного фона. Так, среди детей с аллергическими болезнями 

кожи часто встречаются дети, находившийся на раннем искусственном вскармливании (56%), 

имевшие дефекты вскармливания – ранний прикорм, введение в рацион продуктов, не 

соответствующих возрасту или обладающих высокоаллергенными свойствами (46%), с аномалиями 

конституции, в частности с экссудативно-катаральным диатезом (78%),и наследственной 

отягощённостью. С целью уточнения наследственной отягощенности ОАС у детей жителей г. Бухары 

нами определен уровень общего иммуноглобулина Е в крови у 120 пациентов детского возраста и их 

матерей (всего 240 исследований). У 110 (91,6%) больных детей с ОАС содержание в крови реагинов 

общего IgE было повышенным по сравнению со здоровыми (у последних концентрация общего 

иммуноглобулина Е в крови составляет 50,0±2,9 кЕ/л). При обследовании их матерей установлено, 

что у 95 (79,1%) из них показателем. изучаемого маркера аллергических реакций также был выше 

нормы (у здоровых женщин уровень общего IgE в крови составляет 72,0±3,5 кЕ/л), Лекарственная 
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аллергия, обусловленная участием иммунных реакций гуморального или клеточного типа, 

характеризуется непереносимостью лекарственных препаратов. По нашим данным аллергические 

реакции 

на антибиотики регистрировались в 35,6% случаев, на сульфаниламидные препараты в 15,9%, 

на лечебные сыворотки и вакцины – 10,1%, на витамины – 2,9%, на местные анестетики – 2,4%. 

Причина не была выяснена у 33,1% больных. 

Ведущая роль в развитии бронхиальной астмы принадлежит реактивности организма, которая 

определяется врожденными (генетическими) и приобретенными свойствами участием 

нейроэндокринной системы. В большинстве случаев причиной БА являются неинфекционные 

аллергены. Астмогенными свойствами обладают также аллергены инфекционного происхождения: 

бактериальные, грибковые, вирусные, паразитарные. Изучение анамнеза больных детей с 

бронхиальной астмой показало, что причиной приступов бронхиальной астмы являлись 

неинфекционные аллергены: домашняя пыль (60,1%), эпидермальные аллергены (14,7%); шерсть 

домашних животных (кошек, собак) (12,0%), пыльцевые аллергены (0,1%). У значительной части 

пациентов (13,1%) причина оставалась не ясной. Причиной пыльцевой и пылевой аллергии являлись 

следующее аллергены: пыльца хлопчатника, лебеды, кокона, пшеницы и домашняя пыль в разном 

соотношении. Пищевые аллергены в 49,1% случаев вызывали сенсибилизацию организма с 

последующем развитием ОАС у детей, а пылевые – в 17,5%. Следует указать, что в значительной 

степени 33,4% наблюдаемых случаев ОАС, которые проявлялись как пальцевая и пылевая аллергия, 

причина осталась невыясненной. 

Аллергические реакции, возникающие в результате контактов с насекомыми и их мегабитами: 

при соприкосновении с ними, вдыхании частиц тела насекомых или продуктов их 

жизнедеятельности, укусах, ужаленных, проявлялись как инсектная аллергия. В нашем примере в 

этиологии инсектной аллергии решающее значение (60,8%) имели яды жалящих насекомых: ос, пчел, 

шмелей и комаров. Причину выяснить не удалось у 39,2% пациентов. 

Выводы. Таким образом, в клинической картине больных с ОАС преобладали сочетанные 

формы аллергии с тяжелым течением. В структуре этиологических факторов большое значение 

имели пищевые, лекарственные и инсектные аллергены. В этиологической структуре указанных 

аллергических состояний выявлены такие нозологические формы, как аллергический дерматит, 

бронхиальная астма, пыльцевая и пылевая аллергия. 

 

Литература: 
1. Лусс, Л.В. Роль иммуиокоррекции в общеклнической практике / Л.В. Лусс, Л.А. Бхардварж, А. Бхардварж 

//International Journal of Immunorehabilhation, - 2000, - VoL2. - №3. - C. 138-145, 

2. Омелъницкая, И.П. Инсектная аллергия у детей / И.П. Омельницая И Педиатрия. - 1990. - №7. - С.88-92. 

3. Строна П.А. Такая разная аллергия // Медафарм Холдинг info@medafarm.ru 

4. Назаров, А.А. Аляергвчесшй ришгг / АЛ. Назаров. - Ташкент, 1998. - С. 56-58 

5. Nazarov, А.А. Аллергология / А.А. Назаров - Ташкент, 2001 - 326 с. 

6. Феденко, Е.С. Крапивница актуальная проблема клинической аллергологии / Е.С. Феденко // 

Аллергология. 2002 №4-С 31-35 2002.-№4.-С.31-35. 

7. Давыкина, А.В. Догоспитальная помощь при острых аллергических заболеваниях; теория и практика / 

А.В.Давыкина // Российский меоицинский журнал. - 2002. - Том 9. -№20. - С. 874-886. 

8. Верткин, АЛ. Алгоритм ведения больных острыми аллергическими заболеваниями до госпитальном этапе 

/ АЛ. Верткин, К.К. Турлубеков, А.В. Дадыкина // Consilium medicum. - 2005. - Том 07. - Xs3. - С, 35-40. 

9. Лусс, JI.B. Социально значимые заболевания / JLB. Лусс // Российский медицинский журнал - 2003. - Т. 

IL№ l2. - С. 25-28 



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 11 (106) 2017г. Ч II 

 85 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЛОПУРИНОЛА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОФУСНОМ АРТРИТЕ  

И ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

Умурова Н.М., Мухаммадова Х.Х., Хамдамов И.И.


 
Кафедра факультетской и госпитальной терапии, 

Бухарский государственный медицинский институт 

                               

Аннотация 

Оценить эффективность применения аллопуринола при хроническом тофусном артрите и 

хронической болезни почек (ХБП). Нами  было обследовано 30 пациентов с подагрой, находившихся 

на лечении в период с 2016-2017 гг. в отделении нефрологии и ревматологии областной клинической 

больницы. Из них 18 мужчин и 12 женщин. Все пациенты были в возрасте от 35-50 лет. У всех 

пациентов были определены уровень мочевой кислоты, мочевины и креатинина в крови. Учитывая 

результаты проведенных исследований можно сделать вывод, что у больных с подагритическим 

артритом принимавшие аллопуринол в качестве базисной терапии количество подагритических 

приступов намного уменьшилось. 

 

Ключевые слова: тофус, артрит, подагра, гиперурекемия 

Keywords: tofus, artrit, podagra hyperurekemiya 

 

Подагра – это хроническая болезнь, вызываемая нарушением обмена веществ. Возникает 

подагра у людей со стойким повышением уровня мочевой кислоты в крови. При подагре происходит 

отложение кристаллов производного мочевой кислоты – урата натрия в суставах и некоторых случаях 

других органах и системах. Урат натрия в суставах откладываются в виде маленьких кристаллов, что 

и вызывает повреждение суставов, поэтому такие артриты называют микрокристаллическими. Чаще 

всего подагра поражает большие пальцы стоп, реже лучезапястные, суставы кистей рук. 

Но подагра может начинаться и с коленного или голеностопного суставов. Не исключается 

возможность отложения солей мочевой кивоты и в других суставах. Заболевание проявляется 

внезапной и интенсивной болью, покраснением и "жаром" в суставе. Появляются припухлость, 

определяется местное повышение температуры кожи. Нередко повышение температуры тела. Боль 

настолько сильная, что становится нестерпимой даже при прикосновении простыни к суставу. 

Заболевание чаще встречается у мужчин среднего возраста (40-50 лет). Возможно возникновение 

подагры у женщин после менопаузы. Предрасположенность к обменным нарушениям передаётся по 

наследству. Отмечается связь возникновения подагры с определёнными заболеваниями и приёмом 

некоторых лекарственных препаратов, например, мочегонных препаратов, которые, как и алкоголь 

нарушают выведение мочевой кислоты из организма. Нередко принимаемые без медицинских 

показаний препараты вызывают подобные эффекты. 

Цель исследования: Оценить эффективность применения аллопуринола при хроническом 

тофусном артрите и хронической почечной недостаточности (ХПН). 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 30 пациентов с подагрой 

находившихся на лечении в период с 2016-2017 гг. в отделении нефрологии и ревматологии 

областной клинической больницы. Из них 18 мужчин и 12 женщин. Все пациенты были в возрасте от 

35-50 лет. У всех пациентов были определены уровень мочевой кислоты, мочевины и креатинина в 

крови (табл.1). 

 

Таблица 1 

Возраст больного  

(лет) 
Количество Мочевая кислота, мкмоль/л 

Мочевина,  

моль/л 

35-38 3 400-500 10-13 

39-42 15 620-700 * 18-25 

43-47 8 820-920 15-19 

47-50 4 750-810 8-12 
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Результаты и обсуждение. Больные с хроническим подагритическим артритом и хронической 

почечной недостаточностью были разделены на 2 группы. В первой группе больные получали 

нестсроидные противовоспалительные, гипотензивные и диуретические препараты, во второй группе  

строгая диета (ограничение соли, колбасных изделий, отварное мясо и рыбы), нестероидные 

противовоспалительные и в качестве базисной терапии назначен аллопуринол 50 мг. У 3 больных в 

первой группе при приеме нестероидных противовоспалительных препаратов наблюдались побочные 

явления в виде зуда. А количество приступов подагритическою артрита увеличилось. А у больных с 

второй группы в связи с длительным приемом аллопуринола количество подагритических приступов 

относительно уменьшилось (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика эффективности лечения в двух группах 

 

Группа Диуретики Гипотензивный Аллопуринол 

Мочевая 

кислота 

мкмоль/л 

Мочевина 

ммоль/л 

Приступ 

подагритического 

артрита 

I 

II 

+ 

 
+ 

 

+ 

700-800 

300-360 

18-15 

8-10 

увеличилось 

уменьшилось 

 

Вывод: Учитывая результаты проведенных исследований можно сделать вывод, что у больных 

с подагритическим артритом принимавшие аллопуринол в качестве базисной терапии количество 

подагритических приступов намного уменьшилось. Также отмечались положительные лабораторные 

сдвиги. 
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СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК И НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА  

У ЖЕНЩИН С ЛЕГКОЙ ПРЕЭКЛАМСИЕЙ 
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Аннотация 

Изучение особенностей функционального состояния почек и некоторые показатели гемостаза 

у женщин с легкой преэклапсией. Нами было обследовано 50 женщин с течением беременности без 

патологии, 100 беременных с легкой ПЭ (II группа) в сроке гестации 30-34 недель. Результаты 

полученных данных. Следует подчеркнуть, что среди многочисленных нарушений различных функций 

организма беременных женщин с легкой преэклампсией наиболее выраженными является 

гиповолемия за счет преимущественного уменьшения плазменного обьема, гипопротеинемия за счет 

выраженной протеинурии и снижение перфузионных показателей почек с ухудшением их 

функциональной  способности. 

 

Ключевые слова: почка, почечная гемодинамика, гемостаз, почечный плазматок. 

 

Актуальность. Преэклампсия – патология беременности, относящаяся к наиболее тяжелым 

осложнениям для матери и плода и характеризирующаяся выраженными нарушениями функций 

жизненно важных органов и систем. Кровоснабжение почек тесно связано с их функцией 

клубочковая фильтрация, как и почечный кровоток, увеличена в первом триместре на 30-50%, а затем 

постепенно снижается. Направленность изменений почечного кровотока и клубочковой фильтрации 

во время беременности одинакова, но строгого параллелизма в выраженности этих изменений не 

отмечается. 

Структурные изменения почек при беременности сопровождаются и определенными сдвигами 

в их физиологии. В частности, для беременности характерно дилатация приносящей и выносящей  

артериол с увеличением на 50% почечного плазмотока в такой  же степени (на 50% ) повышается и 

клубочковая фильтрация. 

Цель исследования. Изучение особенностей функционального состояния почек и некоторых 

показателей гемостаза у женщин с легкой преэклампсией.  

Материалы и методы исследования. Нами было исследованы 50 женщин с физиологическим 

течением беременности, 100 беременных с легкой ПЭ (II  группа) в сроке гестации 30-34 недель. 

Были использованы клинико-лабораторные исследования, включающие общий анализ крови и мочи, 

фибриноген, ВСК по Сухареву, исследование количества белка крови, подсчёт количества белка в 

суточной моче и функциональные методы оценки состояние беременных. Лабораторная диагностика 

включала биохимические исследования функции почек и определение факторов свертывающей 

системы. Оценка экскреторной функции почек важна как с клинической так и с исследовательской 

точки зрения. Известно, что повышение уровня креатинина сыворотки, снижение клиренса 

креатинина или расчётной скорости клубочковой фильтраций (СКФ) микроальбуминурия являются 

независимыми прогностическими факторами сердечно-сосудистых заболеваний, и в частности, 

гипертензивного синдрома.  

Точное прямое измерение СКФ методологически сложно, поэтому до последнего времени в 

клинической практики широко используется повышенные показатели уровня креатинина в плазме 

крови и специальные формулы. При этом их использование не только возможно, но и не 

предполагает существенного увеличения затрат на оценку функции почек при несомненном 

увеличении точности исследования.  

Формула Кокрофта-Голта (Cockcroft-Goult, FCG),     

 
где (геометрическое отношение  (дробь), которое умножается на коэффициент 0,85 для женщин.  

                                                 


 Шаджанова Н.С.,  Исматова М.Н., 2017 г. 
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Данные клинического исследования крови и мочи у женщин с легкой преэклампсией, n=150  

 

Показатели 
Легкая преэклампсия 

(n=100) 

Контрольная 

группа(n=50) 
Р 

Кровь 

Гемоглабин , г/л 97,5±1,72 101,3±2,31 >0,05 

Эритроцит, 10
2
/л 3,04±0,06 3,1±0,12 >0,05 

Ht,% 36,0±0,18 36,3±0,26 >0,05 

Общий белок, г/л 69,3±2,14 81,0±0,35 <0,001 

Моча 

Суточный диурез, мл 950,7±27,6 1276±56,7 <0,001 

Относительная плотность 

Максимальная  1,0322±0,0055 1,0240±0,0084 >0,05 

Минимальная  1,0210±0,0044 1,0104±0,0084 >0,05 

Белок, г/л 2,57±0,01 0,46±0,012 <0,001 

Лейкоциты  4-10 2-8  

 

Приведенная выше таблица отражает показатели клинического исследования крови и мочи у 

беременных женщин данной группы (для большей наглядности приведены идентичные показатели 

контрольных групп). Из таблицы видно, что для женщин с легкой ПЭ характерны гипопротеиннемия 

и выраженная протеинурия. Содержание общего белка в крови у них на 14,4% ниже, чем в 

контрольной группе. Характерным оказалось и снижение объёма суточного диуреза на 25,5% 

относительно такового у женщин с нормально протекающей беременностью с увеличением ночной 

фракции и некоторым уменьшением колебания относительной плотности мочи, почти на 18% 

увеличивалась протеинурия. Результаты проведенных нами исследований показали, что в III 

триместре беременности, осложненной преэклампсией легкой степени, отмечается снижение КФ до 

1,067±0,061мл/с, тогда как у беременных женщин контрольной группы она составила 1,751±0,076 

мл/с (р<0,001). Снижение фильтрационной способности почек в изучаемой группе беременных с 

преэклампсией легкой степени относительно здоровых беременных составляет 39,1%. Изменения 

канальцевой реабсорбции были менее выражены у беременных с преэклампсией легкой степени. 

Составив 98,4±0,4, она лишь намечала тенденцию к снижению относительно реабсорбции в 

контрольной группе, 98,7±0,5%. Снижение фильтрационной способности почек у беременных с 

преэклампсией легкой степени сочеталось с ухудшением концентрационной функции. Концентрация 

мочевины и креатинина в крови у них, составив соответственно 5,6±0,7 млмоль/л и 96,3±6,1 

мкмоль/л, не выходила за переделы физиологических значений, однако несколько превышала 

таковую у беременных контрольной группы (1,43±0,21 млмоль/л и 69,8±5,3 мкмоль/л). Лишь разница 

в показателях креатинина оказалось достоверной (Р<0,05). Приведенная ниже таблица отражает 

характер изменений, касающихся электролитов крови у беременных женщин с преэклампсией легкой 

степени  (для сравнения приводим данные контрольной группы). Из таблицы видно, что наибольшие 

изменения в электролитном составе беременных с преэклампсией легкой степени касается кальция, 

уровень которого ещё более снижен относительно такового у здоровых беременных женщин. Что 

касается натрия, то, несмотря на статическое значимое его увеличение относительно контрольных 

цифр, значения его не выходят за пределы физиологической нормы. В целом у беременных с 

преэклампсией легкой степени отмечается увеличение концентрации электролитов в крови (за 

исключением кальция), не выходящее за рамки обычных нормальных значений. Сниженным оказался 

и коэффициент очищения мочевины у беременных с преэклампсией легкой степени на 13,5% 

относительно здоровых беременных. Коэффициент очищения мочевины в контрольной группе 

составлял 85,9±1,9%, тогда как в исследуемой группе он равнялся 74,3±2,6% (Р<0,001). Показатели 

клиренса всех изученных электролитов при преэклампсии легкой степени были на уровне нижней 

границы нормы и ниже таковых в контрольной группе. Клиренс натрия составил 0,62±0,03мл/мин 

при 0,73±0,05 мл/мин у беременных с нормально протекающей беременностью. Клиренс калия – 

снижается на 39,0%. Клиренс кальция – был ниже на 20,5%. Все приведенные данные статически 

достоверны (Р<0,05). 
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Биохимические показатели крови у женщин с преэклампсией легкой степени 

 

Показатели  Легкая преэклампсией(n=100) 
Контрольная 

группа(n=50) 
Р 

Натрий, ммоль/л 137,7±2,51 130,5±3,20 <0,05  

Калий, ммоль/л 3,7±0,06 3,6±0,03 <0,05 

Кальций, ммоль/л 1,90±0,034 2,45±0,02 <0,001 

Мочевина, ммоль/л 5,67±0,09 4,4±0,04 <0,001 

Креатинин, ммоль/л 96,3±1,81 69,8±2,10 <0,001 

 

Клиренс и экскреция электролитов почками у женщин с легкой преэклампсией, n=100 

 

Показатели 
Электролиты, ммоль/л 

Натрий Калий Кальций 

Клиренс, мл/мин 0,62±0,03 5,44±0,61 1,28±0,03 

Экскреция, % 0,70±0,04 6,82±1,30 0,87±0,16 

 

Параллельно снижению клиренса электролитов, отмечено уменьшение их экскреции. 

Последняя не выходила за пределы физиологических значений у беременных с преэклампсией легкой 

степени, но была ниже соответствующих данных в контрольной группе. Так экскреция натрия, 

составив 0,70±0,04%, была ниже, чем у здоровых беременных женщин на 32,7%, экскреция калия 

снижена на 38,5%. Экскреция кальция у женщин с легкой преэклампсией составив 0,87±0,16% была 

ниже на 56,7%, чем у беременных женщин в те же сроки гестации. Интересными в данной группе 

беременных с легкой преэклампсией оказалась результаты изучаемых параметров почечной 

гемодинамики. Весьма интересными оказались результаты исследования перфузии почек у 

беременных с легкой преэклампсией. Почечный плазматок оказался на 28,1%, а ЭПК – на 27,5% 

ниже, чем в контроле, свидетельствуя о значительном ухудшении почечной гемодинамики у женщин 

с преэклампсией легкой степени беременных. Эти данные вполне объяснимы с позиции выявляемой 

у них гиповолемии, некоторого ухудшения показателей центральной гемодинамики. ЭПК у 

беременных данной группы составил 7,9% МОС, тогда как в контрольной группе он составил 11,4% 

от МОК. 

 

Показатели почечной гемодинамику у женщин с легкой преэклампсией 

 

Показатели  
Легкая преэклампсия 

(n=100) 

Контрольная 

группа(n=50) 
Р 

Почечный плазматок, 

мл/мин 
391,7±6,9 554,7±18,6 <0,001 

ЭПК, мл/мин 620,7±10,8 767,8±26,1 <0,001 

Фильтрационная 

фракция  
0,16±0,003 0,19±0,007 <0,001 

 

Соответственно данным ЭПК и КФ изменялась и величина фильтрационной фракции у женщин 

с легкой преэклампсией. Обнаруженное нами снижение ФФ у них до 0,16становится особенно 

наглядным при сопоставлении отношений почечного плазматока к величине клубочковой 

фильтрации. Если у здоровых беременных это отношение составляет 6,1, то у беременных с 

преэклампсией легкой степени оно составило 5,2 

Выводы. Таким образом, в результате полученных данных, следует подчеркнуть, что среди 

многочисленных нарушений различных функций организма беременных женщин с легкой 

преэклампсией наиболее выраженными является гиповолемия за счет преимущественного 

уменьшения плазменного объема, гипопротеинемия за счет выраженной протеинурии и снижение 

перфузионных показателей почек с ухудшением функциональной способности их. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется работа отдела охраны материнства и младенчества 

Вотской автономной области за 1929-1931 гг. В Вотской автономной области отдел охраны 

материнства и младенчества был организован в 1921 году областным отделом здравоохранения. По 

своей работе отдел охраны материнства и младенчества сотрудничал с партийными, советскими и 

кооперативными организациями, вел работу по строительству детских садов и женских 

консультаций, осуществлял подготовку медицинских кадров. 

 

Ключевые слова: Вотская автономная область, охрана материнства и младенчества, женские 

консультации, детские ясли, аборты. 

Keywords: Votskaya autonomous region, protection of motherhood and infancy, women's counseling, 

kindergartens, abortions.  

 

Вопросы охраны материнства и младенчества впервые возникли в ряде стран в 19 веке в связи с 

широким вовлечением женщин в работу заводов и фабрик. В царской России при неограниченной 

эксплуатации дешевого женского и детского труда отсутствовала какая-либо система охраны 

здоровья матери и ребенка. Создание государственной системы охраны материнства и младенчества 

началось лишь после Великой Октябрьской социалистической революции. В Вотской автономной 

области (ВАО) отдел охраны материнства и младенчества был организован в 1921 году областным 

отделом здравоохранения. Начали создаваться учреждения для обездоленных детей, которых было 

великое множество в результате разрухи и гражданской войны. Первыми детскими учреждениями 

были детские дома, детские ясли, изоляторы и туберкулезные колонии [2, 32].  

По своей работе отдел охраны материнства и младенчества (ОММ) сотрудничал с партийными, 

советскими и кооперативными организациями. Основную же помощь оказывали комиссия по 

улучшению труда и быта и заводской Женсектор, от которых было получено 3000 и 1000 рублей 

соответственно для строительства яслей в ВАО. Повседневная работа отдела ОММ совместно с 

Женсектором заключалась в прикреплении членов Женсектора к детским учреждениям ВАО: яслям, 

консультациям, дому матери и ребенка, дому ребенка, родильному дому. Связь отдела с Облколхозом 

включала в себя согласование открытия сети детских яслей по колхозам и выделение средств (в 

количестве 800 рублей) для подготовки ясельных сестер-колхозниц. Со стороны Живодноводсоюза 
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было выделено 1500 рублей для организации 3 детских яслей в колхозах. Обкомом Российского 

общества Красного Креста (РОКК) было предоставлено в распоряжение отделу ОММ 6000 рублей на 

организацию 6 яслей. Со стороны Потребсоюза было выделено 4000 рублей для организации 4 

постоянных яслей и 1000 рублей для организации 2 акушерских пунктов [1, 13].  

Все летние и постоянные ясли, а также акушерские пункты организовывались при колхозах и в 

тех местах, где больше удмуртского населения. Всего в сельской местности было организовано 56 

яслей: Ижевский район – 5, Шарканский – 8, Можгинский – 9, Глазовский – 5, Якшур-Бодьинский – 

2, Сюмсинский – 3, Алнашский – 1, Нылги-Жикьинский - 2, Ново-Мултанский – 1, Зуринский – 4, 

Дебеский – 2, Селтинский – 3, Вавожский – 1, Ярский – 4, Мало-Пургинский – 2, Святогорский – 3, 

Юкаменский – 1, из них 10 яслей постоянных. Акушерских пунктов в сельской местности – 5 [1, 13].  

Основные кадры работников в летние ясли поставлял Ижевский медицинский техникум, 

который осуществлял переподготовку колхозниц в качестве медицинских работников. В 1930 году 

было переподготовлено 55 человек, из них русских – 21 человек, удмуртов – 33, татар – 1 [1, 13]. 

В 1929-1931 гг. в Ижевске также открылись 3 женские консультации и 3 учреждения ясельного 

типа. Первые ясли были сезонные – открыты для работников кирпичных заводов, вторые ясли были 

открыты исключительно для заводских работников, а третьи – для обслуживания работниц города. 

Заводские ясли были рассчитаны на 60 человек в 2 смены, то есть по 30 человек в смену. В связи с 

расширением работ на заводе и большим наплывом работниц, имеющих детей, заводские ясли не 

вмещали всех желающих, поэтому был поставлен вопрос о немедленном расширении. Что касается 

городских яслей, то там вместо одной смены на 30 человек было организовано 2 смены, но 

помещение также требовало расширения [1, 13]. 

Помимо строительства ясель и женских консультаций отдел ОММ вел работу по прекращению 

подпольных абортов в Ижевске. В связи с этим отделом ОММ была создана комиссия по разрешению 

легальных абортов, открыт платный абортарий, что привело к уменьшению ранее скрытых абортов. 

Врачи, осматривающие беременных, вели разъяснительные беседы с женщинами о вредности 

абортов [1, 14]. 

Основные трудности в работе отдела ОММ заключались в недостаточном финансировании из 

государственного и местного бюджета, что не позволяло оказывать материальную помощь всем 

нуждающимся женщинам, число которых в 1929-1931 годах возрастало в связи с большой 

безработицей и увеличением количества разводов среди работниц и крестьянок [1, 15]. 

В связи с этим перед отделом Охраны Материнства и Младенчества Вотской автономной 

области в 1931 году были поставлены следующие задачи: 

1. Выделение дополнительных средств для обеспечения работы детских учреждений, на 

организацию постоянных яслей в колхозах и родовспомогательных учреждениях, для оказания 

материальной помощи нуждающимся женщинам. 

2. Наладить профилактическую работу в яслях, женских консультациях. 

3. Популяризация работы отдела Охраны Материнства и Младенчества с целью привлечения 

материальных средств на организацию детских учреждений. 

4. Увеличить штат патронажных сестер, а также предусмотреть в сметах средства на 

командировки для руководства работ Охраны Материнства и Младенчества по области. 

5. Приступить к организации кассы взаимопомощи матерей-крестьянок, на что также 

предусмотреть организационные средства. 

6. Ускорить достройку яслей в Ижевске в связи с большим спросом. 

7. Увеличение штата сотрудников для широкого развертывания работы отдела Охраны 

Материнства и Младенчества [1, 16-17]. 

Таким образом, в 1929-1931 годах в ВАО проводилась большая работа по охране материнства и 

младенчества, которая заключалась в строительстве детских ясель, женских консультаций, 

расширении штата медицинских работников и финансировании этих учреждений, а также по борьбе с 

подпольными абортами. 
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В основе гендерного воспитания лежит нравственное воспитание, общие цели которого 

одинаковы для представителей обоих полов, но личностные качества мальчиков и девочек 

дифференцированны. Главные задачи гендерного воспитания – формировать в детях качества 

мужественности и женственности и готовить их к выполнению в будущем соответствующих полу 

социальных ролей; воспитывать культуру взаимоотношений между девочками и мальчиками. 

Дифференцированный подход к организации познавательной деятельности предполагает учет 

гендерных различий психики детей. Различия в деятельности головного мозга учитываются при 

помощи работы с подгруппами, разработки индивидуальных заданий, выполнения заданий разными 

способами, подкрепления идей, выдвинутых и мальчиками, и девочками. При планировании занятий 

необходимо помнить о более поздней врабатываемости мальчиков и необходимости организации 

частой смены деятельности для них. Специфика познавательного развития предполагает 

использование зрительных стимулов для мальчиков, слуховых – для девочек; более подробное 

объяснение поисковых, творческих заданий для девочек, указание принципа решения для мальчиков; 

развитие пространственных умений у девочек, активизацию работы с конструкторами в совместной с 

мальчиками деятельности. При организации занятий педагогам стоит быть умеренными в отношении 

требований «полного ответа» от мальчиков, поскольку у девочек от природы лучше развита беглость, 

скорость, объем слов в единицу времени, а у мальчиков – сторона речи, связанная с поиском, 

нахождением словесных ассоциаций, нестандартного решения. При организации педагогического 

взаимодействия воспитателю не следует требовать от мальчиков «женского поведения» при ответе 

(девочки смотрят в лицо педагогу, не отвлекаясь, кивают головой, ищут подтверждения 

правильности). Мальчики смотрят вниз, в сторону, шепчут себе под нос, а педагогу-женщине 

кажется, что они не думают, не ищут решений. Особую роль на занятиях по развитию речи следует 

отводить восприятию детьми художественных литературных произведений с последующей этиче-

ской беседой. Образы героев должны быть художественно выразительны и эмоционально 

привлекательны, отражать полярные поведенческие эталоны (трус – герой, трудолюбивая – ленивая и 

др.), идеалы семейных отношений, содержать эпизоды, которые дети могут перенести в игру 

(рассказы о представителях героических профессий и их мужественных поступках в мирное время и 

др.). Особенности оценочной деятельности женщины-педагога связаны с тем, что при прочих равных 

условиях мальчики чаще получают отрицательные оценки, которые, закрепляясь, ведут к форми-

рованию отрицательной самооценки. Причем девочкам важно, как (в какой форме, каким тоном) их 

оценили, а мальчикам – что именно было оценено. Необходимо оценивать дополнительные усилия 

ребенка (например, мальчики отвечают полным ответов, стараются быть аккуратными), 

ориентируясь на сверстников одного с ними пола. При организации предметно-развивающей среды 

группы, учитывая традиционные принципы построения, нужно опираться на принцип паритета, 

предусматривающий одинаковое количество игр, пособий в зонах мальчиков и девочек, свободный 

выбор зон детьми, возможность организации совместных игр. В построении среды необходимо 

учитывать субкультуру детства, не отвергать современные игрушки (бинокли, Барби и т.д.), но 

привносить утраченные («секретики», атрибуты народных игр и т.д.). Важно предусмотреть 
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расширение «горизонтального» и «вертикального» игрового пространства группы для полноценного 

психического развития мальчиков. При организации совместной трудовой деятельности необходимо 

распределение поручений на основе принципа «взаимодополнения». На первых порах создаются 

пары из мальчика и девочки для выполнения простых поручений, где надо проявить и физическую 

силу, и аккуратность, тщательность. Постепенно дети смогут самостоятельно распределить трудовые 

операции с учетом пола партнера. У мальчиков важно формировать первые навыки владения 

инструментами, а у девочек – умение украшать интерьер, ухаживать за малышами и др. К труду 

мальчиков в детском саду был привлечен плотник детского сада, муж воспитательницы. Гендерно-

ориентированная организация игровой деятельности предполагает в первую очередь соответствие 

методов руководства и определения содержания игр и специфики игровых стилей детей разных 

полов. Так, необходимо удовлетворять потребность мальчиков в соревновательности, а педагогу-

женщине хочется, чтобы «победила дружба». Нужно учитывать особенности игровой деятельности, 

обеспечивающей полноценное становление мужественности: большое количество участников, 

четкость иерархии «доминирование – подчинение», большая игровая конкурентность и 

корпоративность, конфликтность, применение физической силы в борьбе за лидерство и др. Игры 

девочек характеризуются меньшим количеством участников, спокойствием, невысокой 

корпоративностью; лидерство завоевывается вербальными переговорами и др. Следующий аспект – 

это обогащение содержания игр, в которых ребенок практикует модель поведения, соответствующую 

его полу, идентифицируя себя со взрослой моделью поведения (например, игры в тайные общества 

настоящих мужчин и женщин). Сложность связана с тем, что воспитателям-женщинам ближе игры 

семейно-бытовой тематики, в которых роль папы достаточно «сжата». В «мужских играх» (в 

индейцев, в войну, полярников и т.д.) женщины-педагоги, скорее, видят источник бесполезной 

беготни, развития агрессивности и относятся к ним отрицательно. Необходимо раскрыть детям 

общественные и производственные сферы занятости мужчин, помогая осознать и возвысить 

значимость мужчины в семье. Большое значение имеет и педагогическое руководство военными 

играми, расширение тематики игр героического содержания («Ковбои», «Космонавты», «Богатыри», 

«Пожарные», «Спасатели» и др.), в которых мальчики учатся смелости, выдержке, умению 

преодолевать трудности. Следующее направление – это организация сотрудничества детей обоего 

пола в совместных играх, в том числе и по семейно-бытовой тематике («Страна мальчишек, страна 

девчонок», «Автозаправка», «Ожидаем гостей», «Поездка семьи за город» и др.) и играх-

драматизациях по сюжетам сказок. В играх-драматизациях по сюжетам сказок дошкольники 

получают возможность почувствовать переживания героев и установить связь между эталонами 

нравственного поведения в сказке и своим собственным поведением. Здесь важно преодолеть 

разобщенность между мальчиками и девочками в группе детского сада, возникающую главным 

образом из-за различия их игровых интересов. При этом каждая сторона сохраняет привлекающие ее 

роли, и в то же время дети разного пола вовлекаются во взаимодействие друг с другом. 

Педагогическое общение с учетом гендерного подхода предусматривает внесение во взаимодействие 

специфических характеристик, продиктованных социально-половой ролью, воспитание чувства 

гордости за свой пол. 

В первую очередь – это работа по осознанию связи между именем ребенка и его социальной 

половой ролью. Так, воспитателями проводился цикл бесед с детьми «История твоего имени», 

«Жизнь святого(ой), в честь которого(ой) ты назван(а)», «Значение имен». Кроме того, варианты 

имен или прозвищ содержат сообщение о статусе и ролях (Оленька, Олька, Ольга Ивановна) и несут 

информацию ребенку о том, какой он, каким должен быть, сопровождаются определенными 

эмоциональными ощущениями, то есть способствуют его тендерному становлению. 

Второй аспект – это полоориентированное обращение к ребенку, вследствие чего он 

идентифицирует свое «Я» с определенной социальной ролью (мальчик – с «мужчиной», «сударем», 

«рыцарем», «джентльменом», девочка – с «дамой», «сударыней», «юной принцессой», «леди» и т.п.). 

Третий – это констатирование образа поведения в данной роли («ты же мужчина», «дамы 

всегда так поступают»), помощь педагога в приобретении практического опыта полоролевого 

поведения («мальчики, пожалуйста, останьтесь, а девочки могут идти, так как тяжелую работу 

обычно выполняют мужчины»). 

Четвертый – опора на архетипическую символику в общении с ребенком. Архетипы – 

фундаментальные образы, общие для самых разных народов, но различные у двух полов. 

Пятый – учет эмоционально-коммуникативных особенностей детей разного пола. Так, 

мальчики кратковременно, но ярко реагируют на эмоциональный фактор, отсюда потребность быстро 
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снять напряжение, переключиться на продуктивную деятельность. В ответ на долгие нотации 

взрослых они «отключают» слуховое восприятие, не воспринимают информацию. У девочек резко 

нарастает общая активность всех структур мозга, они готовы в любую секунду отреагировать на 

эмоциональный фактор. В ответ на долгие нотации взрослых девочки реагируют слезами, гневом. В 

общении со взрослым мальчики ориентированы на конкретную информацию («Что вы расскажете на 

следующем занятии?»). Во время общения смотрят в сторону или перед собой. Девочки 

ориентированы на отношения между людьми, задают вопросы ради установления контактов («А вы к 

нам еще придете?»). Во время общения смотрят в лицо взрослого, ждут одобрения. 

И, наконец, – умеренность авторитарной позиции педагога в общении с мальчиками. В 

отношении мужского пола эволюция вела отбор на сообразительность, находчивость, 

изобретательность, в отношении женского – отбор шел на адаптируемость, воспитуемость. Поэтому 

девочки принимают не свойственную им стратегию решения задач, навязанную взрослыми, и в 

определенной мере справляются с заданиями. Мальчики в такой ситуации стараются уйти из-под 

контроля взрослого, не подчиниться ему. 

Рекомендации по гендерному подходу в воспитании детей (памятка) 

- Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или девочка, с 

присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже любить 

их надо по-разному. Но обязательно очень любить. 

- Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они разные 

даже по биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников-мальчиков. 

- Помните, что, когда женщина воспитывает и обучает мальчиков (а мужчина – девочек), ей 

мало пригодится собственный детский опыт, и сравнивать себя в детстве с ними – неверно и 

бесполезно. 

- Если вам надо сделать замечание девочке, не спешите высказывать свое отношение к ней: 

бурная, эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. Сначала разберитесь, в чем ее 

ошибка. 

- Делая замечание мальчику, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как он не может 

длительно удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой канал, и 

ребенок перестанет вас слушать и слышать. 

- Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или по незначительным 

поводам, из-за усталости (истощение правого «эмоционального» полушария мозга). Мальчики в этом 

случае истощаются интеллектуально (снижение активности левого «рационально-логического» 

полушария). Ругать их за это не только бесполезно, но и безнравственно. 

- Мы часто любим в ребенке результаты своих трудов. А если результатов нет, виноват не 

ребенок, а мы, потому что не сумели его научить. Бойтесь списывать свою некомпетентность, свои 

неудачи на ребенка. Это вы педагог или родитель, а не он. К сожалению, мы любим тех, кого умеем 

научить. 

- Помните: для ребенка чего-то не уметь, чего-то не знать - нормальное положение вещей. На 

то он и ребенок. Этим нельзя попрекать. Стыдно самодовольно демонстрировать перед ребенком 

свое превосходство в знаниях. 

- Признайте за ребенком право на индивидуальность, право быть другим. 

- Для успешного обучения мы должны превратить свои требования в хотения ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тетерятникова Н.А.

 

Воспитатель; МБДОУ «Детский сад № 16 МО «Ахтубинский район», г. Ахтубинск, Астраханской 

области 

 

В настоящее время педагогические коллективы ДОО интенсивно внедряют в работу 

инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного образовательного 

учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют ФГОС дошкольного образования. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию 

государственных стандартов дошкольного образования. К числу эффективных современных 

образовательных технологий в системе дошкольного образования относятся: здоровьесберегающие 

технологии; технология проектной деятельности («Метод проектов»); технология исследовательской 

деятельности; игровая технология; информационно-коммуникационные технологии; личностно-

ориентированные технологии; технология портфолио. 

1. Здоровьесберегающие технологии. Цель: обеспечение ребенку возможности сохранения 

здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на 

здоровье ребенка на разных уровнях – информационном, психологическом, биоэнергетическом. В 

современных условиях развитие человека невозможно без построения системы формирования его 

здоровья. Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОО, от конкретных условий ДОО, от 

профессиональной компетентности педагогов, от показателей здоровья детей и др. Существует 

следующая классификация здоровьесберегающих технологий (применительно к дошкольному 

образованию): медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные; обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; образовательные обучения здоровому образу жизни.  

2. Технологии проектной деятельности. Цель: развитие и обогащение социально-личностного 

опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. Проект всегда 

направлен на получение конкретного результата, а проектная деятельность всегда продуктивна. 

Согласно В.И. Слободчикову, проектирование – деятельность, синтезирующая промысливание того, 

что должно быть, и одновременное с этим развертывание процессов реализации. Проектирование 

включает два вида деятельности: мыследеятельность (промысливание того, что должно быть) и 

жизнедеятельность (одновременное развертывание процессов реализации). В решении задач развития 

универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где 

обеспечивается совместное планирование деятельности педагогом и детьми. Необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими детьми. При этом изменяется роль педагога – он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. Проект – это форма организации совместной деятельности педагога и 

обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Классификация проектов: по 

доминирующему методу: исследовательские, информационные, творческие, игровые, 

приключенческие, практико-ориентированные; по характеру содержания: включают ребенка и его 

семью, ребенка и природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные 

ценности; по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, участник от 

зарождения идеи до получения результата; по характеру контактов: осуществляется внутри одной 

возрастной группы, в контакте с другой возрастной группой, внутри ДОУ, в контакте с семьей, 

учреждениями культуры, общественными организациями (открытый проект); по количеству 

участников: индивидуальный, парный, групповой, фронтальный; по продолжительности: 

краткосрочный, средней продолжительности, долгосрочный. В дошкольном образовании более 

уместно говорить о минипроектах, выполнение которых приучает детей к алгоритму проектной 

деятельности, но предполагает значительную часть совместной работы детей и педагога. 

                                                 


 Тетерятникова Н.А., 2017 
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3. Технология исследовательской деятельности. Цель исследовательской деятельности в 

дошкольной образовательной организации – формирование у дошкольников способности к 

исследовательскому типу мышления. Отметим, что в системе дошкольного образования 

исследовательская деятельность часто связана с проведением опытов, экспериментов. Методы и приемы 

организации исследовательской деятельности: эвристические беседы; постановка и решение вопросов 

проблемного характера; наблюдения; моделирование (создание моделей об изменениях в неживой 

природе); опыты; фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; подражание голосам и звукам природы; 

использование художественного слова; дидактические игры, игровые обучающие и творчески 

развивающие ситуации; трудовые поручения, действия. Содержание исследовательской деятельности: 

Опыты (экспериментирование): cостояние и превращение веществ; движение воздуха, воды; 

cвойства почвы и минералов; условия жизни растений и др. 

Коллекционирование (классификационная работа): виды растений; виды животных; виды 

строительных сооружений; виды транспорта; виды профессий и др. 

Путешествие по карте: cтороны света; рельефы местности; природные ландшафты и их 

обитатели; части света, их природные и культурные «метки» – символы и др. 

Путешествие по «реке времени»: прошлое и настоящее человечества (историческое время) в 

«метках» материальной цивилизации (например, Египет – пирамиды), история жилища и 

благоустройства и др. 

4. Игровая технология. Цель: расширение кругозора, развитие самостоятельности, 

сотрудничества, коммуникативности детей; приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация 

к условиям среды. Классификация педагогических игр: по видам деятельности (физические, 

интеллектуальные, трудовые, социальные, психологические); по характеру педагогического процесса 

(обучающие, тренировочные, познавательные, тренировочные, контролирующие, познавательные, 

развивающие, репродуктивные, творческие, коммуникативные и др.); по игровой методике 

(сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и др.); по игровой среде (с предметом и без, 

настольные, комнатные, уличные, компьютерные и др.). Особенностью занятий в игровой технологии 

является подготовка обучающихся к решению жизненно важных проблем и реальных затруднений. 

Игровые технологии помогают детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию 

решения в жизни. Технология проведения игры состоит из следующих этапов: 

1. Этап подготовки (определение учебной цели, описание изучаемой проблемы, составление 

плана проведения и общее описание игры, разработка сценария, расстановка действующих лиц, 

договоренность об условиях и правилах, консультации). 

2. Этап проведения (непосредственно процесс игры: выступления групп, дискуссии, 

отстаивание результатов, экспертиза). 

3. Этап анализа и обсуждения результатов (анализ, рефлексия, оценка, самооценка, выводы, 

обобщения, рекомендации). 
5. Технология портфолио. Портфолио – это копилка личных достижений ребенка в 

разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз 
пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. Существует 
ряд функций портфолио: диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период 
времени), содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ), рейтинговая (показывает 
диапазон умений и навыков ребенка) и др. Процесс создания портфолио является своего рода 
педагогической технологией. Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов заполняется 
постепенно, в соответствии с возможностями и достижениями дошкольника.  

6. Личностно-ориентированные технологии. Личностно-ориентированные технологии ставят в 
центр всей системы дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в 
семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация 
имеющихся природных потенциалов. Личностно-ориентированная технология реализуется в 
развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. В 
рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются:  

а) гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью 

психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным 

здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения.  

б) технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, 

равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый – 

ребенок».  
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7. Информационно-коммуникационные технологии. Информационными технологиями в 

педагогике обучения называют все технологии, использующие специальные технические 

информационные средства (интерактивные доски, электронно-вычислительные машины, аудио, 

видео) Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, открывают 

совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты, связанные с уникальными 

возможностями современных компьютеров и коммуникаций. Компьютерные (новые 

информационные) технологии обучения – это процессы подготовки и передачи информации 

обучаемому посредством компьютера. Целью компьютерных технологий является формирование 

умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности 

«информационного общества», формирование исследовательских умений, умений принимать 

оптимальные решения. Компьютер имеет ряд существенных преимуществ перед классическим 

занятием. Анимационные картинки, мелькающие на экране, притягивают ребенка, позволяют 

сконцентрировать внимание. С помощью компьютерных программ становится возможным 

моделирование различных жизненных ситуаций, которые бы в условиях детского сада не удалось 

воссоздать. В зависимости от способностей ребенка, программа может быть подстроена именно под 

него, то есть делать упор на его индивидуальное развитие. ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями 

праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 
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Одна из приоритетных целей социальной политики России – модернизация образования в 

направлении повышения доступности и качества для всех категорий граждан. В связи с этим, 

значительно возрос заказ общества на инклюзивное образование. В результате воздействия многих 

неблагоприятных факторов за последние 2 десятилетия резко возросло число детей с различными 

формами нарушений развития. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, 
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имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. По классификации, 

предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным категориям аномальных детей 

относятся: дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); дети с нарушением 

зрения (слепые, слабовидящие); дети с нарушением речи (логопаты); дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата; дети с умственной отсталостью; дети с задержкой психического развития; 

дети с нарушением поведения и общения; дети с комплексными нарушениями психофизического 

развития, с так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с 

умственной отсталостью).  

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, имеющие стойкое двустороннее 

нарушение слуховой функции, при котором речевое общение с окружающими посредством устной 

речи затруднено (тугоухость) или невозможно (глухота). Тугоухость – стойкое понижение слуха, 

вызывающее затруднения в восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени 

– от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи 

разговорной громкости. Детей с тугоухостью называют слабослышащими детьми. Глухота – 

наиболее резкая степень поражения слуха, при которой разборчивое восприятие речи становится 

невозможным. Глухие дети – это дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением слуха, 

приобретенным в раннем детстве или врожденным. 

К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями различной 

выраженности, вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) 

функции речи. От других категорий детей с особыми потребностями их отличает нормальный 

биологический слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального развития.  

К детям с нарушениями зрения относятся: 

Слепые дети. К ним относятся дети с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше видящем 

глазу с коррекцией очками, дети с более высокой остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 100%), у которых 

границы поля зрения сужены до 10-15 градусов или до точки фиксации. Слепые дети практически не 

могут использовать зрение в ориентировочной и познавательной деятельности. Слабовидящие дети – 

это дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. 

Дети с пониженным зрением, или дети с пограничным зрением между слабовидением и нормой, – 

это дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше видящем глазу с коррекцией.  

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» носит собирательный характер и включает в 

себя двигательные расстройства, имеющие генез органического и периферического типа. Двигательные 

расстройства характеризуются нарушениями скоординированности, темпа движений, ограничение их 

объема и силы. Они приводят к невозможности или частичному нарушению осуществления движений 

скелетно-мышечной системой во времени и пространстве. Нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата могут носить как врожденный, так и приобретенный характер.  

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение для 

наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в психофизическом 

развитии. Задержка психического развития рассматривается как вариант психического дизонтогенеза, 

к которому относятся как случаи замедленного психического развития («задержка темпа 

психического развития»), так и относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой 

сферы и интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной отсталости. В целом для 

данного состояния характерны гетерохронность (разновременность) проявления отклонений и 

существенные различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе последствий. ЗПР часто 

осложняется различными негрубыми, но нередко стойкими нервно-психическими расстройствами 

(астеническими, церебрастеническими, невротическими, неврозоподобными и др.), нарушающими 

интеллектуальную работоспособность ребёнка. 

Умственно отсталые дети – дети, имеющие стойкое, необратимое нарушение психического 

развития, прежде всего, интеллектуального, возникающее на ранних этапах онтогенеза вследствие 

органической недостаточности ЦНС.  

К комплексным нарушениям детского развития относят сочетания двух или более 

психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, умственного развития и др.) у одного ребенка. В 

качестве синонимов в литературе используются и другие термины: сложный дефект, сложные 

аномалии развития, сочетанные нарушения, комбинированные нарушения и, все более 

утверждающееся в последнее время, – сложная структура дефекта, сложная структура нарушения или 

множественное нарушение. 
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Детский аутизм в настоящее время рассматривается как особый тип нарушения психического 

развития. У всех детей с аутизмом нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. 

Общими для них являются аффективные проблемы и трудности становления активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют их установки на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность собственного поведения. 

Дети с ОВЗ значительно отличаются от нормально развивающихся сверстников и требуют 

специальных коррекционных воздействий для компенсации нарушений. Мыслительная деятельность 

детей с ОВЗ характеризуется сниженной познавательной активностью, конкретностью, элементами 

инфантильности и стереотипичности, хаотичностью, импульсивностью или замедленностью 

мыслительных действий, преобладанием интуитивного компонента мышления, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций, проявляющейся в наибольшей степени на 

вербальном уровне. Дети испытывают трудности, как при вычленении определенных частей 

многоэлементного комплекса, так и при необходимости их обобщения. В ходе анализа они упускают 

детали, затрудняются в выделении существенных и не-существенных признаков, в установлении 

причинно-следственных связей. Восприятие детей с ОВЗ неустойчиво и в значительной мере зависит 

от посторонних раздражителей. Для младших школьников характерна сниженная скорость 

перцептивных операций, что отражается на эффективности работы ребенка на занятиях. Снижение 

эффективности неприятия неизбежно ведет к относительной бедности и недостаточной 

дифференцированности зрительных образов – представлений. В свою очередь, недостаточность 

сенсорных представлений ограничивает возможность наглядного мышления ребенка, т.к. они в 

значительной мере поставляют материал для такого мышления. Таким образом, постоянный дефицит 

перцептивной информации приводит к усугублению вторичного отставания в умственном развитии. 

Внимание младших школьников с ОВЗ характеризуется ограниченным объемом, неадекватными 

колебаниями, недостатками переключения и распределения, завышенными истощаемостью и 

пресыщаемостью. Дети не могут сосредоточиться на существенных признаках, у них отмечаются 

выраженная зависимость внимания от внешних посторонних воздействий и неустойчивость 

внимания при нелюдимости выполнения длинного ряда операций. Для детей с ОВЗ характерна 

слабость речевой регуляции действий. Они испытывают затруднения в планировании предстоящих 

действий, в их речевом оформлении, не всегда подчиняются требованиям словесной инструкции, не 

учитывают ее в целом и руководствуются при выполнении задания каким-либо одним из требований. 

Вербальные отчеты детей о произведенных действиях недостаточно точны. Ребенку иногда бывает 

легче выполнить действие по инструкции, чем дать вербальный отчет о проделанном. Существенное 

запаздывание развития внутренней речи, затрудняет формирование у детей способности 

прогнозирования и саморегуляции деятельности. Эмоциональные незрелость и нестабильность, 

проявляющиеся в эмоциональной импульсивности, доходящей до агрессии, конфликтности, 

грубости, чрезмерной обидчивости и раздражительности, не позволяют детям с ОВЗ успешно 

адаптироваться к условиям обучения. Перечисленные выше особенности школьников с ОВЗ 

приводят к тому, что эти дети испытывают большие трудности в обучении и адаптации к школе. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. В последние годы в рамках общемирового процесса наблюдается новая 

тенденция – родители не хотят отдавать своих детей в закрытые учреждения интернатного типа и 

воспитывают их в семье, устраивая их в общеобразовательные школы и детские сады. Это желание 

родителей закреплено законодательно. Обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование является одной из важнейших задач государственной 

политики не только в области образования, но и в области демографического и социально-

экономического развития Российской Федерации. Инклюзивное (интегрированное) образование 

предполагает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья не в специализированном, а 

в обычном учебном заведении. При этом они по-прежнему могут получить образование и в 

специальных учреждениях. Возможность получения образования всеми детьми, независимо от 

ограничений возможностей их здоровья, законодательно закреплено в Законе «Об образовании в РФ» 

от 29 декабря 2012 года. Согласно закону, инклюзивное образование – это обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), учась в специальном учреждении для инвалидов, изолирован от реального общества, что еще 
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больше ограничивает в развитии. Он, как и любой другой ребенок, нуждается в образовании, 

воспитании и общении со сверстниками. Инклюзивное образование дает возможность детям с 

особенностями развития ходить в обычные школы и учиться вместе с другими детьми.  Обучению в 

общеобразовательной организации подлежат не все дети с ОВЗ. Критерии отбора детей для 

инклюзивного (интегрированного) обучения:  

1. Возможности ребенка: выраженность дефекта, зона ближайшего развития, индивидуальные 

интеллектуальные и эмоционально-личностные особенности. 

2. Готовность социальной среды (условия семейного воспитания, возможность оказания 

соответствующей поддержки со стороны родителей интегрируемого ребенка, педагогов, родителей 

сверстников, обучающихся общеобразовательной организации). 

3. Соответствие образовательной среды школы потребностям интегрируемого ребенка. 
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Для заметок 
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