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ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ АРИЛИДЕНОВЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ С ФРАГМЕНТАМИ ИНДОЛА И ПИРАЗОЛОНА – 5 

 
Аннотация 
С использованием метода электронной спектроскопии изучены оптические свойства 

арилиденового соединения с фрагментами индола и пиразолона - 5. Выявлены особенности 
спектральных кривых. Проведено соотнесение полос поглощения с типами электронных 
переходов. Показано влияние природы растворителя на характер спектров и положение 
полос поглощения. 
Ключевые слова 
Арилиденовые соединения, пиразолон - 5, индольный фрагмент, электронные спектры 

поглощения 
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ELECTRONIC ABSORPTION SPECTRA OF ARYLIDENE COMPOUNDS  

WITH INDOLE AND PYRAZOLONE - 5 FRAGMENTS 
 

Annotation 
The optical properties of an arylidene compound with indole and pyrazolone - 5 fragments have 

been studied using electron spectroscopy. Features of the spectral curves are revealed. The 
absorption bands are correlated with the types of electronic transitions. The influence of the nature 
of the solvent on the nature of the spectra and the position of the absorption bands is shown. 

Keywords 
Arylidene compounds, pyrazolone - 5, indole fragment, electronic absorption spectra 
 
Объектом для исследования в представленной работе выбрано арилиденовое соединение 

на основе 1 - (4 - сульфофенил) - 3 - метилприазолона - 5 (I). Производные пиразолона - 5 
представляют интерес в координационной химии в качестве лигандов [1], в органическом 
синтезе и синтезе гетероциклов [2], а также в качестве экстракционных реагентов [3]. 
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Цель работы заключается в изучении влияния природы растворителя на оптические 
свойства рассматриваемого соединения.  
Арилиденовое соединение (I) синтезировано конденсацией 3 - формилиндола и 1 - (4 - 

сульфофенил) - 3 - метилприазолона - 5 в водно - спиртовой среде при температуре 80 °С. 
Продукт конденсации – твердое вещество ярко - оранжевого цвета, растворимое в воде и 
полярных органических растворителях. 
Спектральные характеристики соединения (I) получены на спектрофотометре EcoView 

УФ - 3200 в следующих растворителях: вода, пропанол - 2, концентрированная серная 
кислота. Толщина светопоглощающего слоя составила 10 мм, исследован волновой 
диапазон от 300 до 500 нм. 
Спектр в пропаноле - 2 характеризуется двумя максимумами поглощения при 308 и 406 

нм (рис. 1). Первый максимум следует отнести к * электронным переходам, а второй – 
к n* электронным переходам в молекуле. При переходе от спиртового раствора к 
водному характер спектра сохраняется, наблюдаются также два максимума при длинах 
волн 304 и 423 нм. Данные полосы следует отнести к тем же электронным переходам, что и 
в первом случае. Наблюдаемый при этом батохромный сдвиг длинноволнового максимума 
может быть объяснен ионизацией молекулы в водном растворе за счет диссоциации. 
Спектр в концентрированной серной кислоте имеет только один максимум при длине 

волны 340 нм. Его следует отнести к * электронным переходам, поскольку n* 
переходы в этих условиях не проявляются [4]. Это подтверждает правильность отнесения 
длинноволновой полосы в спектрах в водной и спиртовой среде. 

 

 
Рис.1. ЭСП: 1 – пропанол - 2; 2 – вода; 3 – H2SO4 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований выявлены особенности 

спектральных характеристик арилиденового соединения с фрагментами индола и 
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пиразолона - 5. Выполнено соотнесение спектральных максимумов с типами электронных 
переходов. Показано влияние природы растворителя на оптические свойства вещества. 
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ИСТОЩЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ:  
ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация. 
В статье кратко рассказано о причинах истощения озонового слоя нашей планеты, 

последствия для окружающей среды и здоровья человека, а также предложены пути 
решения данной проблемы. 
Ключевые слова: 
Озоновый слой, ультрафиолетовое излучение, воздействие. 
 
Введение 
Озоновый слой уменьшает вредное ультрафиолетовое излучение, достигающее 

поверхности Земли. Озоновый слой присутствует в атмосфере Земли (15 - 35 км над 
Землей) в нижней части стратосферы и имеет относительно высокие концентрации озона 
(O3). 
Истощение озонового слоя — это постепенное истончение озонового слоя Земли, 

присутствующего в верхних слоях атмосферы. Истощение озонового слоя также 
заключается в гораздо большем весеннем уменьшении стратосферного озона вокруг 
полярных регионов Земли, что называется озоновой дырой. [1] 
Человеческая деятельность фактически проделала брешь в озоновом слое, используя 

такие газы, как хлорфторуглероды (ХФУ) в аэрозольных баллончиках и хладагенты, 
которые расщепляют молекулы озона в верхних слоях атмосферы. [2] 
Причина разрушения озонового слоя 
Основной причиной истощения озонового слоя и озоновой дыры являются 

промышленные химические вещества, особенно изготовленные хладагенты на основе 
галоидоуглеводородов, растворители, пропелленты и пенообразователи 
(хлорфторуглероды (ХФУ), ГХФУ, галоны). С начала 1970 - х годов ученые наблюдали 
уменьшение содержания озона в стратосфере, и оно было более заметным в полярных 
регионах. Вещества ОРВ имеют срок службы около 100 лет. 
Последствия истощения озонового слоя 
Истощение озонового слоя оказывает вредное воздействие на здоровье человека, 

животных, окружающую среду и морских обитателей. 
Исследования показывают, что увеличение количества УФ - В лучей вызывает более 

высокий риск рака кожи, играет важную роль в развитии злокачественной меланомы, 
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солнечных ожогов, быстрого старения, катаракты глаз, слепоты и ослабления иммунной 
системы. 
Прямое воздействие ультрафиолетового излучения также приводит к раку кожи и глаз у 

животных. 
УФ - В лучи негативно влияют на растения, сельскохозяйственные культуры. Это может 

привести к минимальному росту растений, меньшему размеру листьев, цветению и 
фотосинтезу растений, ухудшению качества урожая для человека. А снижение 
продуктивности растений, в свою очередь, повлияет на эрозию почвы и углеродный цикл. 
Ультрафиолетовое (УФ) излучение делится на три категории возрастающей энергии: УФ 

- А, УФ - В и УФ - С. УФ - А представляет собой низкоэнергетическую форму УФ - 
излучения и оказывает минимальное биологическое воздействие. УФ - В, форма с более 
высокой энергией, наносит наибольший ущерб живым организмам и материалам. УФ - С 
поглощается кислородом атмосферы и никогда не достигает нас. 
Озоновый слой действует как естественный фильтр, поглощая большую часть 

обжигающих ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца. Истощение стратосферного озона 
приводит к увеличению УФ - В, достигающего поверхности земли, где он может нарушить 
биологические процессы и повредить ряд материалов. 
Тот факт, что УФ - В может вызывать биологические эффекты, хорошо 

продемонстрирован известным солнечным ожогом, который следует за чрезмерным 
пребыванием на солнце. Однако воздействие чрезмерного воздействия УФ - В на здоровье 
выходит за рамки простого ожога. Воздействие УФ - излучения связано со многими 
проблемами со здоровьем человека, включая рак кожи. Ученые также указывают, что 
повышенное воздействие УФ - В лучей влияет на иммунную систему человека и вызывает 
преждевременное старение кожи. 
Однако важно отметить, что УФ - В - излучение всегда оказывало такое воздействие на 

человека. В последние годы эти эффекты стали более распространенными, потому что 
канадцы проводят больше времени на солнце и при этом обнажают большую часть своей 
кожи. Увеличение уровней УФ - В, достигающих Земли в результате истощения озонового 
слоя, может усугубить последствия, уже созданные привычками поклонения солнцу. [3] 
Решения по разрушению озонового слоя 
Монреальский протокол был предложен в 1987 году, чтобы объединить мир для 

прекращения производства и импорта озоноразрушающих веществ. Монреальский 
протокол поэтапно сокращает потребление и производство различных озоноразрушающих 
веществ (ОРВ) с разными графиками для развитых и развивающихся стран. 
Каждый человек также должен принимать меры для предотвращения истощения 

озонового слоя. Следует избегать использования пестицидов и переходить на естественные 
методы избавления от вредителей вместо использования химикатов. Транспортные 
средства выделяют большое количество парниковых газов, которые приводят к 
глобальному потеплению, а также к истощению озонового слоя. Поэтому использование 
транспортных средств должно быть сведено к минимуму. Большинство чистящих средств 
содержат химические вещества, влияющие на озоновый слой. Мы должны заменить это 
экологически чистыми продуктами. Поддерживайте кондиционеры, так как их 
неисправность приводит к выбросу ХФУ в атмосферу. 
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БИОХИМИЯ ЖИВОТНЫХ 

 
Аннотация: В современном мире биохимия, как наука, стремительно развивается и 

используется в различных отраслях: медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве и так 
далее. Биохимия животных позволяет ученым решать важнейшие вопросы, касающиеся 
многих областей жизнедеятельности человека. 
Ключевые слова: природа, ферменты, организмы, биохимия 
Биохимия представляет собой науку о химических веществах, которые входят в состав 

живых организмов. 
Биохимия животных нашла широкое применение в ветеринарии, а большинство 

современных ветеринарных клиник оборудовано современными лабораториями. Биохимия 
крови животных позволяет обеспечить правильную постановку диагноза при различных 
заболеваниях у животных. Благодаря знаниям об обменных процессах, биохимия 
животных позволяет управлять этими процессами, так как, регулируя их интенсивность 
можно влиять на рост животных, продуктивность, плодовитость, размножение и 
развитие.[1, С. 133] 
Биохимия животных, как правило, результаты исследований в различных областях 

взаимно дополняют и обогащают друг друга. Так, выяснения этапов спиртового брожения, 
вызываемого дрожжами, проложила путь и для выяснения химической динамики мышц,. 
Затем успехи в области изучения обмена веществ мышечной ткани были, в свою очередь, 
использованы для углубленного исследования этапов распада углеводов в простейших 
организмах. Изучение химических основ дыхания растительных тканей, где коренные 
открытия принадлежат В. И. Паладину и А.Н. Баху, создало фундамент для последующего 
глубокого познания дыхательных систем животных, тканей и т.п. 
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Существенным итогом изучения химизма в животных и растительных организмов 
является установление упомянутой уже общности фундаментальных закономерностей 
биохимических превращений во всем органическом мире. Так, процессы без 
окислительного распада углеводов протекает почти совершенно тождественным путям во 
всех организмах - от клетки микроба до тканей мозга человека., важнейшие ферментные 
системы, участвующие в клеточном дыхании, обнаруживают столь широкое, почти 
универсальное распространение.[1, С. 134] 
Стремление, возможно, глубже проникнуть в те биохимические процессы, которые 

лежат в основе жизненных явлений, познать их, чтобы направить в правильную сторону, 
обусловили повышенный интерес биохимиков к изучению ферментов. Ферменты играют 
исключительную роль в непрерывно совершающихся в организме химических процессах. 
Они вырабатываются в процессе жизнедеятельности растений и животных, изменяются 
под влиянием внешних воздействий на организм, являются веществами белковой природы 
и в миллионы раз ускоряют совершающиеся в организмах химические процессы. 
Если в области изучения растительного мира роль биохимии наиболее отчётливо 

выявляется в плане различных технологических приложений, то выяснение химизма 
животных организмов в первую очередь связан задачами распознавания и выяснения самой 
природы тех или иных болезненных нарушений, а затем и отыскания наиболее 
обоснованным, рациональных и действенных способов лечебного воздействия для 
устранения такого рода нарушений. Можно сказать, что в целом всё изучение химизма 
животных организмов имело своим источником физиологически медицинские 
исследования и возникла как ответ на запросы и потребности в медицины и 
животноводство. В изучении соков и выделения организма научной медицины всегда 
видела один из важнейших путей для распознавания болезненных нарушений или 
выяснения их природы и сущности, а также для понимания действия лекарственных 
веществ. [2, С. 228] 
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ПАРАЗИТИЗМ РАСТЕНИЙ 

 
Аннотация: Паразиты оказывают мощное и комплексное влияние на популяции живых 

существ в экосистеме. Они играют ключевую роль в регулировании экстремальных 
колебаний численности в популяциях. 
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Паразитизм растений широко распространён в природе. Как паразиты известны 
многочисленные грибы и бактерии, некоторые цветковые растения, немногие водоросли. 
Неизвестны паразиты среди мхов, папоротникообразных и голосеменных растений. Что 
касается другого компонента паразитизма растений - хозяина, то таковыми бывают в 
разных случаях весьма различные представители как растительного, так и животного мира. 
Паразиты могут быть возбудителями инфекционных болезней у растений, а также у 
животных и человека. Из растительных паразитов на животных паразитируют главным 
образом бактерии, а также некоторые грибы. Многие бактерии вызывают у животных и 
человека инфекционные заболевания; например, у человека туберкулёз, дифтерию, ангину, 
дизентерию, чуму, холеру, общий сепсис и др, При этих заболеваниях бактерии проникают 
теми или иными путями (через слизистые оболочки, ранки в коже, через дыхательные или 
пищеварительные пути) в тело хозяина. Из грибов паразитируют на насекомых так 
называемые энтомофторовые грибы, вызывающие нередко массовую гибель насекомых 
(например, комнатных мух в конце лета); на птицах - - мукоровые грибы и аспергиллы, 
вызывающие микозы дыхательных путей. У млекопитающих и человека некоторые 
актиномицеты могут вызвать болезнь актиномикоз, некоторые аспергиллы вызывают 
поражения ушного прохода. Болезнетворные бактерии, а нередко и грибы, вызывающие 
болезни животных, называют патогенными. 
Среди растений, паразитирующих на других растениях, существенно различаются 

паразиты, имеющие хлорофилл и не имеющие его. Первые сами вырабатывают 
органические вещества в процессе фотосинтеза и получают от хозяина только часть своего 
питания: главным образом воду и минеральные вещества. Их называют поэтому зелёными 
полупаразитами, (гемицаразитами). Вторые, бесхлорофильные, получают от хозяина всё 
своё питание как органическое, так и неорганическое. Их называют полными паразитами 
(голопаразитами). Среди голопаразитов, в свою очередь, различают две группы: для одних 
из них такие отношения являются б. или м. случайными, необязательными; в природе они 
нередко встречаются в сапрофитных условиях и могут быть культивируемы на 
искусственных средах; такие паразиты носят общее название факультативных. Для других 
паразитов образ жизни является обязательным; этих паразитов называют истинными, или 
строгими, Те из них, которые пока еще не поддаются культуре в искусственных условиях 
(например, ржавчинные и мучнеросные грибы), называются облигатными. Указанные 
биологические группы паразитов понимаются как ступени эволюции, достигнутые в 
приспособлении к паразитическому образу жизни. У эктопаразитов большая часть тела 
находится в новосибирске хозяина и только кое - где небольшие одноклеточные или 
многоклеточные отростки его (гаустории, или присоски) внедряются внутрь. Они вступают 
в непосредственный контакт с живыми клетками хозяина и являются у паразитов органами 
восприятия пищи. Примерами эктопаразитов могут служить мучнеросные грибы, а из 
цветковых паразитов омела, по вилика, петров крест и другие.У эндопаразитов почти всё 
тело, за исключением б. ч. высовывающихся наружу органов размножения, погружено в 
живую ткань хозяина. При этом оно располагается там иногда внутриклеточно (например, у 
многих паразитных бактерий или немногих низших грибов) или чаще межклеточно, но и в 
этих случаях многие клетки паразита тесно прижимаются к клеткам хозяина и даже часто 
внедряются в них в виде гаусторий (например, у многих паразитных грибов). Таким 
образом, здесь получается в целом значительно более обширный тесный контакт с живыми 
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клетками хозяина, чем у эктопаразитов. Это лучше обеспечивает питание паразита. 
Последнее как у эндо - , так и у эктопаразитов осуществляется осмотическим путём. Между 
клеткой хозяина и плотно прижатой к ней или даже внедряющейся в неё клеткой паразита 
устанавливается обмен веществ через их оболочки в месте соприкосновения.  
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ЗНАЧИМОСТЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  

 
Аннотация: В данной статье сделан небольшой анализ значимости микроэлементов в 

существовании всего живого. 
Ключевые слова: Микроэлементы, функционирование, организм, вещества, влияние, 

потребление, растения, процесс. 
Жизнь высших растений без микроэлементов невозможна. В растительных тканях 

концентрации микроэлементов невелики, иногда микроскопичны, но они участвуют в 
самых разнообразных физиологических и биохимических процессах. Строение клеточных 
и тканевых структур растений, работа ферментов и электрических транспортных цепей, 
трансдукция гормональных сигналов и функционирование генетического аппарата. 
Бледная окраска листьев, нарушения в формировании вегетативных и генеративных 
органов, повышенная чувствительность к инфекционным заболеваниям являются 
типичными симптомами, сопровождающими недостаток микроэлементов в зеленых 
растениях. 
При острой нехватке необходимых микроэлементов нарушения в жизненном цикле 

приобретают катастрофический характер, приводя к преждевременной гибели 
растительного организма. 
Высшие растения являются основным источником питания микроэлементов для многих 

живых существ. Не случайно аномально низкая концентрация микроэлементов в 
растительных тканях вредна не только для растений, но и для организмов, их 
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потребляющих. Для нормальной жизнедеятельности человека необходимо не менее 50 
видов различных питательных веществ, из которых 17 видов это микроэлементы. 
Более трех миллиардов человек страдают от болезней, возникающих в результате 

потребления продуктов питания, в которых отсутствуют такие микроэлементы, как железо 
и цинк. Такие заболевания распространены в странах, особенно развивающихся, где 
традиционна зерновая диета. В целом низкая обеспеченность высших растений 
микроэлементами является глобальной проблемой как с точки зрения масштабов 
распространения, так и влияния на здоровье человека 
В избыточном количестве микроэлементы, особенно тяжелые металлы, токсичны для 

растений.  
По мнению академика А. П. Виноградова, все химические элементы так или иначе 

участвуют в обмене веществ. Отсутствие сведений о физиологической ценности 
химических элементов свидетельствует лишь о трудностях их получения. 

 Трудности с употреблением этого термина возникают, в частности, при сравнении 
характеристик высших и низших организмов, а также растений и животных. Таким 
образом, потребность в кальции и боре для многих видов грибов еще не доказана. 
Животным бор тоже не нужен. В наши дни еще исследуется необходимость кобальта для 
физиологических процессов растений. В то же время обнаружено положительное влияние 
на физиологические функции небольших количеств кадмия и свинца, ранее считавшихся 
токсичными элементами. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ АВИТАМИНОЗ 

 
Аннотация: В данной статье было изучено рассматривается заболевание, являющееся 

следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие - либо 
витамины. 
Ключевые слова: Заболевания, витамины, человек, эпидемия, питание. 
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Авитаминозы – заболевания, развивающиеся вследствие длительного качественно 
неполноценного питания, в котором отсутствуют соответствующие витамины. В прошлом 
вспышки встречались, как правило, во время войн среди войск и среди мирного населения, 
особенно при осаде городов и крепостей, а также в тюрьмах, на каторге. Причиной 
авитаминоза часто бывали стихийные бедствия, вызывавшие неурожаи. Авитаминоз 
постоянно вспыхивали во время длительных морских путешествий и экспедиций в 
отдалённые районы вследствие длительного питания однообразной и, в основном, 
консервированной пищей. Вспышки А. обычно трактовались как эпидемии.  
При полном отсутствии того или иного витамина в пище в течение нескольких месяцев 

развивается характерная для каждого клиническая картина. Таковы, например, цынга, 
которая является авитаминозом С, бери - бери - авитаминоз В1, рахит - авитаминоз D, 
пеллагра - авитаминоз PP, и т. д. При неполном выключении витамина из питания 
наблюдаются стёртые формы заболеваний, так называемыми гиповитаминозы, которые 
могут длиться годами. Для точного определения к слову «авитаминоз» прибавляют 
буквенное обозначение недостающего в питании витамина. Так, например, имеются 
авитаминозы А, В1, В2, В6, С, D, E, K, и др. В практике чаще встречается одновременная 
недостаточность нескольких витаминов - полиавитаминоз (от греч. плод - много). В 
результате открытия ряда витаминов и экспериментального воспроизведения выяснилось, 
что причиной ряда давно известных человечеству заболеваний является недостаток 
витаминов. 
Впервые в мире авитаминоз был экспериментально воспроизведён в 1880 русским 

врачом Н. И. Луниным. Он поставил опыт с кормлением белых мышей пищей, состоявшей 
из очищенных составных частей молока и дестиллированной воды. Животные на этой 
диете погибали. В результате своей замечательной работы Лунин сделал вывод, что в 
молоке, кроме белка, жира, сахара и неорганических солей, должны ещё содержаться и 
другие вещества, необходимые для питания. 

 В 1884 русский патофизиолог В. В. Пашутин высказал, впервые в мире, мнение что 
цинга представляет собой одну из форм голодания, отличного от калорийного и 
минерально - солевого голодания, Через 30 лет после работы Лунина польский учёный К. 
Функ позвал вещества, открытые Луниным, «витаминами», а заболевания, вызванные 
питанием, в котором отсутствуют витамины, - "авитаминозами". 
Авитаминозы могут развиться не только при недостатке витаминов в питании 

(алиментарные, или экзогенные), но как единичные заболевания они встречаются и при, 
казалось бы, достаточном содержании витаминов в пище (вторичные, или эндогенные). 
Причинами такого рода эндогенных являются:  

1) повышение потребности в витаминах под влиянием как факторов внешней среды 
(низкая и высокая температура воздуха, кислородное голодание, работа с вредными 
химическими веществами, количественный и качественный недостаток в питании белка и 
других элементов), так и внутренних нарушений (расстройства обмена веществ, 
эндокринно - вегетативные сдвиги, различные острые и хронические заболевания - 
простудные, инфекционные и другие, осложнения ранений, гнойные процессы) 

2) связывание витаминов в организме бактерийными токсинами и различными ядами;  
3) нарушение всасывания витаминов в желудочно - кишечном тракте вследствие 

различных его заболеваний;  
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4) нарушение усвоения витаминов клетками организма вследствие расстройства их 
обмена.  
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МИКРООРГАНИЗМЫ ПОЧВЫ В ПРИРОДЕ 

 
Аннотация: В структуре наземных биоценозов значительную роль играет почвенная 

микрофлора. Микроорганизмы способствуют разложению мертвых органических веществ 
до минеральных, т. е. участвуют в процессе, без которого нормальное существование 
биоценозов было бы невозможным. 
Ключевые слова: почва, микроорганизмы, природа, бактерии.  
Микроорганизмы – древнейшие представители живых существ, появились на Земле, как 

считают специалисты, более трех миллиардов лет назад. 
Микроорганизмы почвы - невидимые невооруженным глазом организмы, находящиеся в 

почве. Большинство из них по размерам тела не превышают 10 нм. 
Около 70 % почвенной микрофлоры составляют бактерии. 
Среди них встречаются важные для сельского хозяйства формы: целлюллзо - 

разлагающие бактерии - аэробные и анаэробные (принимают активное участие в 
минерализации растительных остатков в почве), аммонифицирующие бактерии (разлагают 
сложные органические азотистые соединения с образованием аммиака), 
нитрифицирующие бактерии (окисляют аммиак в азотистую кислоту, а азотистую - в 
азотную). Кроме них, в почве бывает много других бактерий, вызывающих различные 
процессы минерализации органических веществ и окисления минеральных соединений. 
Некоторые из них постоянно находятся на корнях растений и имеют важное значение для 
питания растений.  
В большом количестве встречаются в почве актиномицеты (лучистые грибы), имеющие 

форму тонких нитей и размножающиеся спорами. Они участвуют в разложении клетчатки 
и гуминовых веществ, и могут выделять в почву темноокрашенные продукты, 
оказывающие влияние на структуру почвы, а некоторые из них выделают антибиотики, 
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тормозящие развитие других микроорганизмов. В значительных количествах встречаются в 
почве различные плесневые грибы, особенно в лесной подстилке. Разлагая различные 
органические соединения до угольной кислоты и воды, они способствуют их 
минерализации. Плесневые грибы также выделяют в среду антибиотики. В верхних слоях 
почвы встречаются водоросли: сине - зеленые, зеленые и диатомовые. Некоторые из сине - 
зеленых водорослей могут в небольшой степени усваивать молекулярный азот атмосферы 
и обогащать почву связанным азотом. В заметных количествах содержатся в почве 
различные представители амебы. Многие из них питаются почвенными бактериями, но т.к. 
азотистые и другие вещества при этом не теряются, то особого вреда они не приносят.  
В результате жизнедеятельности перечисленных организмов в почве происходят 

различные биохимические процессы, имеющие важное значение для почвообразования и 
создания условий почвенного плодородия, для роста и развития сельскогохозяйственных 
растений. Помимо минерализующей деятельности, почвенные микроорганизмы постоянно 
синтезируют сложные органические соединения, входящие в состав их тела. После 
отмирания микроорганизмов эти органические соединения или минерализуются, или 
используются как материал для образования почвенного деятельного перегноя, имеющего 
важнейшее значения для создания и поддержания агрономически ценной структуры почвы. 
Следует помнить и о том, что в почве обитают многие виды микроорганизмов, которые 

могут вызвать опасные инфекционные заболевания у растительных и животных 
организмов, в том числе и у людей. Среди них возбудители таких опасных заболеваний как 
сибирская язва, столбняк, газовая раневая инфекция, поверхностные и глубокие микозы, 
актиномикозы и другие. 
Без учета деятельности микробного населения почвы невозможно решать многие 

проблемы связанные с почвоведением, медициной, земледелием, ветеринарией, 
животноводством, растениеводство. 
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БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ЦВЕТКОВЫМИ ПАРАЗИТАМИ 

 
Аннотация: Такие растения паразиты могут вызвать у растений - хозяев многочисленные 

болезни. Они присасываются к корням и стеблям растения, нарушая обмен веществ. В 
результате растения - хозяева, питающие паразитов, слабо развиваются, снижается их 
продуктивность, они погибают. 
Ключевые слова: природа, болезни, растения, паразиты. 
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Введение 
Под болезнями растений понимается сложный патологический процесс, 

происходящий в растениях, сопровождающийся нарушением их физиологических 
функций, изменением структуры, снижением продуктивности и зависящий от 
свойств растений, возбудителей болезней и условий окружающей среды. В 
результате болезни задерживается рост и развитие растений, происходит отмирание 
отдельных частей и органов, а нередко и гибель всего растения.[1, С. 150] 
Степень распространения и поражения растений инфекционными болезнями 

зависит от условий среды, специализации паразитов, т.е. способности его заражать 
лишь определенный вид или круг видов растений - хозяев, от особенностей развития 
и роста растения - хозяина. Влияние среды выражается в том, что заражение 
происходит лишь при строго определенных сочетаниях температурных условий и 
влажности воздуха, при определённом pH и т.д. Тот или иной паразит способен 
заражать лишь отдельные виды растений - хозяев. Заражение у многих растений 
происходит лишь на соответствующих этапах развития или при определенном 
состоянии растения - хозяина и поэтому тесно связано с динамикой развития и роста 
его. 
Знание особенностей развития и роста растений, а также паразитов и влияния 

внешней среды на взаимоотношения между паразитом и растением - хозяином 
позволяет, используя достижения передовой агробиологической науки, применять 
ряд приемов, способствующих выращиванию здоровых растений.[1, С. 150] 
Экономический ущерб, вызываемый болезни растений, велик. Особенно большие 

потери картофеля в годы с теплым и влажным летом достигают 30 - 50 % и выше, в 
виноградстве большой вред приносят мильдью и оидиум. Громадные потери терпит 
от болезней лесное хозйство, где древостои в некоторых местах бывают заражены 
трутовиками на 60 - 80 %. 
Многие исследователи считают, что болезни растений снижают общую 

продукцию сельского хозяйства, примерно на 15 - 20 %. Особенно велики потери в 
капиталистических странах, где сельское хозяйство не знает широких 
государственных мероприятий в борьбе с болезнями растений. [2, С. 228] 
К наиболее опасным цветковым паразитам культурных растений принадлежат 

заразихи и повилики. Заразиха присасывается к корням подсолнечника, конопли, и 
других растений, а повилика обвивает своими стеблями клевер, люцерну, лен и 
другие растения, пускает присоски в них. К паразитам относится также омела, 
живущая на ветвях деревеьев. 
Для борьбы с болезнями растений паразитарного происхождения проводятся 

истребительные мероприятия, направленные на уничтожение и предотвращение 
распространения возбудителей болезней. Вместе с тем широко используется 
агротехника. 

 
Список литературы: 

1. Н. А. Наумов., Болезни сельскохозяйственных растений, // 1940; С. 150 - 152  
2. Б.А. Введенский., Биохимия, // 1954; С.228 - 229 

© Дударова Х.Т., 2022  



20

УДК 574 
Дударова Х.Т.; 
Магистр 2 курса 

ИнгГУ, РФ, г.Магас 
Дударова Х.Ю. 

Научный руководитель, к.б.н. кафедры биологии 
ИнгГУ, РФ г. Магас  

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОБНАРУЖЕНИЕ БАКТЕРИОФАГ 

 
Аннотация: Вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки и клетки архей. 

Чаще всего бактериофаги размножаются внутри бактерий и вызывают их лизис. 
Ключевые слова: Паразиты, природа, бактерии, болезни, микробы. 
 
Бактериофаги - фактор еще не выясненной природы, обладающий способностью 

вызывать растворение (лизис) растущих бактериальных культур. Впервые феномен 
бактериофаги открыл русский учёный Н. Ф. Гамалея, который в 1898 установил, что густая 
взвесь палочек сибирской язвы в дистиллированной воде при известных условиях может 
просветляться. Просветлившаяся жидкость приобретает способность в свою очередь 
растворять бактерии сибирской язвы. Гамалея считал, что вещество, растворяющее 
бактерии, происходит из распадающихся бактерий и назвал его «бактериолизином». В 1915 
явления бактериофагии описал английский учёный Туорд. Французский учёный Д'Эрелль в 
1917 подверг систематическому изучению явление бактериофагии. Под названием 
кишечного бактериофага (Bacteriophagum intestinale) он описал новый мир невидимых 
существ, питающихся и развивающихся за счёт уничтожаемых ими бактерий кишечника. 
Впервые бактериофаги был найден в испражнениях людей, выздоравливающих от 

дизентерии. Капля фильтрата из испражнений больного дизентерией человека, внесённая в 
пробирку с культурой дизентерийных палочек, вызывала постепенное растворение 
бактерий. При этом был установлен следующий основной факт: способность к 
просветлению дизентерийных культур, связанная с растворением имеющихся в них 
бактерий, не только не истощается при этом растворении, а, наоборот, возрастает. Капля 
просветлённой жидкости, пере - несённая в свежую взвесь дизентерийных палочек, снова 
растворяет их и даёт жидкость, способную в громадных разведениях (иногда свыше 
миллиона) просветлять новую взвесь. 
Распространение и обнаружение бактериофаг широко распространён в природе. 

Повсюду, где имеются бактерии, - в животном организме, в его выделениях, в воде, в 
сточных водах могут легко создаться условия для их образования. Вода рек, морей, сточные 
воды содержат часто в изобилии литические (т. е. растворяющие бактерии) агенты по 
отношению к тифозным, дизентерийным и другим болезнетворным микробам. Это говорит 
о значении бактериофаг так называемом естественном очищении водоёмов. Чаще всего их 
находят в кишечнике у животных. Особенно легко можно выделить в период 
выздоровления, но нередко его можно изолировать и у здоровых. Бактериофаги удаётся 
обнаружить и в самих бактериях, притом в музейных культурах их, выделенных много лет 
назад из животного организма. Легче всего можно получить бактериофаги против бактерий 
кишечной группы. Они получены к 35 видам микробов; известны к холерному вибриону, 
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дизентерийной палочке, тифозным и паратифозным микробам, к стафилококку, 
стрептококку, чумному микробу и другим. До сих пор не получен фаг к группе 
кислотоупорных микробов (например, к туберкулёзной палочке). Встречаются культуры 
бактерий, нечувствительные к фагу, но содержащие литический (растворяющий) агент для 
других микробов; такие культуры носят название лизогенных. В настоящее время 
бактериофаги выделены из стерильных растительных объектов (чеснок, лук, яблоки, 
морковь). Для обнаружения фага можно пользоваться культурами бактерий как на жидких, 
так и на твёрдых средах.  
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ЗНАЧЕНИЕ БАКТЕРИОФАГ В МЕДИЦИНЕ 

 
Аннотация: Бактериофаги – самые малоизученные существа в нашей биосфере. Это не 

живое существо, а молекулярный наномеханизм, созданный природой. 
Ключевые слова: Бактерии, лечение, болезни, микробы, организм. 
Бактериофаги способствует изменчивости микроба, переводя вирулентные формы его в 

невирулентные. Он является одним из факторов самоочищения воды и показателем 
загрязнения её; большое значение имеет применение бактериофаг для распознавания 
дизентерии и холеры, а также установления культур микроба. Особый интерес 
представляет лечение фагами заболеваний, вызываемых кишечной группой микробов, и его 
эпидемиологическое значение (работы С. Й. Пехлецкой, Л. А. Чёрнохвостовой, Л. М. 
Якобсон, Е. Б. Гинсбурга).  
Эпидемиологические наблюдения показали, что хронические бациллоносители 

брюшнотифозных и паратифозных микробов постоянно выделяют один и тот же тип 
бактериофаг, что в случаях заболеваний, эпидемиологически связанных с таким носителем, 
больной также выделяет тот же самый тип бактериофаг. Такое постоянство типов и легло в 
основу использования метода так называемого фаготипажа для установления источника 
инфекции как в случае эпидемических вспышек, так и в единичных случаях. 
Несомненна роль бактериофаг для лечения некоторых инфекционных заболеваний и ещё 

большая - для их профилактики. В этом отношении большую роль сыграли работы 
советских учёных. Профессор В. Л. Крестовникова доказала возможность их действия в 
организме: Бактериофаги, введённый под кожу мыши, растворял дизентерийные бациллы, 
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находившиеся в брюшной полости животного. Н. И. Славнин установил путём 
эксперимента возможность растворения бацилл в кишечнике подопытных мышей. 
Доказано и профилактическое действие брюшнотифозного бактериофага, защищавшего 
белых мышей от смертельной дозы брюшнотифозных микробов. Л. М. Якобсон доказала 
терапевтический эффект холерного фага в опытах на обезьянах. Эти экспериментальные 
работы советских учёных подтвердили возможность их действия в сложных условиях 
живого организма.  
Широкий опыт профилактического применения дизентерийного бактериофага 

определил значение его в профилактике дизентерии. Установлено, что троекратный приём 
по 25см 35 % - го содового раствора дизентерийного бактериофага создаёт временную 
невосприимчивость у фагированного и может при массовом применении оборвать 
эпидемическую вспышку дизентерии. В зарубежной прессе опубликованы чрезвычайно 
благоприятные данные о быстрых ликвидациях холерных эпидемий фагированиех жителей 
поражённых селений (путём прибавления фагов к питьевой воде). По имеющимся данным, 
прибавления 50см 3 фага в воду питьевых колодцев часто бывает достаточно, чтобы в 
течение 48 часов прекратить эпидемию.  
Профессор Муромцев получил при брюшном тифе хороший лечебный эффект от 

применения больших доз брюшнотифозного фага. Дало хорошие результаты применение 
брюшнотифозного фага и с профилактической целью. Положительные результаты в борьбе 
с чумой получены в 1935 в Александрии. Фаг стафилококков и стрептококков, по данным 
В. Л. Крестовниковой, М. П. Покровской и др., эффективен при лечении местных гнойных 
поражений (фурункулёза) и даже септицемий. 
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БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ 

 
Аннотация: В данной статье мы провели анализ и узнали, что метод борьбы с болезнями 

растений состоит в уничтожении или торможении развития возбудителей болезней с 
помощью других живых организмов или продуктов их жизнедеятельности.  
Ключевые слова: Болезни, растения, природа, яды, методы, борьба. 
Для борьбы с болезнями растений паразитарного происхождения проводятся 

истребительные мероприятия, направленные на уничтожение и предотвращение 
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распространения возбудителей болезней. Вместе с тем широко используется агротехника. 
Борьба с болезнями растений проводится следующими методами.  
Химический метод борьбы состоит в применении твёрдых, жидких и газообразных ядов 

для уничтожения возбудителей болезней. Химическими веществами производят 
обеззараживание (протравливание) загрязнённого спорами семенного материала или 
опрыскивание и опыливание растений на корню как для уничтожения инфекции, уже 
имеющейся на поверхности их, так и в профилактических целях. 
Физико - механический метод борьбы с болезнями состоит в применении для 

уничтожения возбудителей болезней различных физико - механических средств: очистка 
семян клевера и люцерны от семян повилики электромагнитнымашинами, прогревание 
семян пшеницы и ячменя для обеззараживания их от пыльной головни, пропаривание 
почвы, очистка семян ржи от спорыньи в растворе поваренной соли определённой 
концентрации и т. п. 
Агротехнический метод имеет целью путём воздействия на растения и окружающую их 

среду не только создать наилучшие условия роста сельскохозяйственных культур и 
повышение их устойчивости к болезням, но и устранить причину заболевания. При борьбе 
с непаразитарными болезнями растений это достигается пересадкой и удобрением, если 
заболевание вызвано недостатками почвы. При борьбе с паразитарными болезнями 
применяется целый комплекс агротехнических мероприятий: а) выведение устойчивых по 
отношению к болезням сортов и введение их в культуру. Выращивание таких сортов 
необходимо вести на фоне агротехники, повышающей их устойчивость к болезням; б) 
правильная предпосевная обработка почвы и уход за ней во время произрастания растений 
(рыхление междурядий, культивация). Обработка почвы приобретает особое значение, 
когда инфекция находится в почве (спорынья, фузариозы) или на перезимовавших и 
отмерших листьях озимой; при бурой листовой ржавчине Puccinia triticina на озимой 
пшенице полезно весеннее боронование озимых, способствующее отмиранию нижних 
листьев, на которых главным образом зимует ржавчина; в) очистка семенного материала от 
сорных семян, отвеивание от мякины и сора с целью освобождения посевов от сорняков и 
находящихся на частицах сора возбудителей болезней; г) яровизация семян и клубней (при 
строгом соблюдении инструкции) способствует более быстрому развитию и росту растений 
и уменьшает поражение хлебов головнёй, ржавчиной и другими болезнями, уменьшает в 
полосе избыточного увлажнения поражение ранних сортов картофеля фитофторой; д) 
соблюдение правильных 
сроков сева и проведение сева и уборки урожая в сжатые сроки; е) летняя посадка 

картофеля на юге; ж) введение правильных травопольных севооборотов. Особое значение 
приобретает это мероприятие в борьбе с болезнями льна, подсолнечника, капусты и 
некоторых других, при которых споры многих возбудителей болезни накапливаются в 
почве при длительной культуре на одном месте. 
Большое значение при борьбе с паразитарными болезнями плодовых растений имеют 

санитарно - гигиенические меры, направленные к очистке стволов и ветвей от лишайников 
и трутовиков, удалению сухих ветвей, зачистке и заделыванию ран, побелке стволов и т. п. 
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РОЛЬ МЕДИ В ЖИВОТНОМ И РАСТИТЕЛЬНОМ ОРГАНИЗМАХ 

 
Аннотация: Роль меди теснейшим образом связана с окислительными процессами, 

происходящими в растительных и животных организмах. 
Ключевые слова: Растения, медь, организмы, человек, кровь, функции. 
Медь в организме - необходимая составная часть растительных и животных организмов. 

В растительных организмах медь была открыта немецким учёным И. Ионом в 1814, в 
животных – французским учёным Л. Вокленом в 1808. Основной функцией меди в 
организмах является участие в ферментативном окислении, а у позвоночных животных, 
кроме того, и в кроветворении. Содержание меди в различных растениях колеблется в 
широких пределах: от 0,00001 до 0,0033 на сырое вещество. Среди животных организмов 
особенно богаты некоторые беспозвоночные, например, моллюски и ракообразные, у 
которых кровяным дыхательным пигментом является гемоцианин, содержащий 0,15 - 0,26 
%.  
В растениях она входит в состав фермента полифенолоксидазы, участвуя тем самым в 

окислительных процессах. Так же способствует синтезу белков, накоплению их в 
пластидах и связыванию с ними хлорофилла, что предохраняет хлорофилл от разрушения. 
Медь оказывает стимулирующее влияние на дыхание и фотосинтез, углеводный обмен, 
синтез жиров, образование витаминов Р и В. Под влиянием меди повышается 
холодостойкость растений и ускоряется прохождение ими стадии яровизации. Медь 
благоприятно влияет на рост, развитие и урожайность многих растений. 
В животном организме медь находится в виде сложных органических соединений: в 

сыворотке крови - в соединении с белками, особенно с альбуминами, в эритроцитах и в 
клетках печени - в виде белков гемокупреина и гепатокупреина, в молоке – в виде 
купропротеина, в плаценте – в виде зелёного белка плацентокупреина (обнаружен у собак). 
Медь входит в состав ряда ферментов - лактазы, тирозиназы, оксидазы аскорбиновой 
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кислоты, формикодегидразы, а также в состав синего пигмента перьев птиц. Выделяется 
она из животного организма печенью (через кишечник) и почками. Взрослый человек за 
сутки выделяет с мочой 0,7 мг меди. Увеличение содержания соединений меди в крови 
приводит к превращению минеральных соединений железа в органические, к 
использованию накопленного в печени железа на синтез гемоглобина. Медные соединения 
стимулируют кроветворную деятельность костного мозга, вызывают повышение числа 
эритроцитов в крови. Медь значительно повышает интенсивность окислительных 
процессов. Малые дозы меди вызывают изменение углеводного обмена (снижение 
содержания сахара в крови), водногобмена (усиление выделения воды), 
минеральногобмена (уменьшение в крови количества фocdona) и газообмена 
Недостаток меди в организме приводит к серьёзным заболеваниям. При недостаточном 

поступлении меди в растения, вызванном низким содержанием её в почве, растения 
поражаются так называемой болезнью обработки и экзантемой. Болезнь обработки, 
поражающая культурные и луговые злаки, характеризуется скручиванием кончиков 
листьев, усиленным кущением, задержкой роста, стеблевания и цветения. Растения дают 
низкий урожай или погибают до плодоношения. Экзантема может поражать плодовые 
растения (цитрусовые, розовые, маслинные); при этом заболевании листья остаются 
недоразвитыми, загибаются внутрь, приобретают сине - зелёную окраску; молодые побеги 
кустятся, цветение задерживается, растения дают чахлые плоды или не плодоносят. 
Внесение в почву сернокислой меди – эффективный способ борьбы с болезнью обработки 
и экзантемой. 
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СОРТИРОВКА ПУШНО - МЕХОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
 

Аннотация: рассмотрены технологические особенности и требования, предъявляемые к 
сортировке пушно - меховых полуфабрикатов. 
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Пушно - меховые полуфабрикаты по физико - механическим и химическим свойствам 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Кроме того, меховые 
шкуры каждого вида должны быть рассортированы по густоте, высоте, шелковистости, 
окраске и блеску волосяного покрова, толщине кожевой ткани, размерам и другим 
признакам. 
Сортировка полуфабрикатов обычно проводится в два этапа: сначала стандартная 

сортировка в меховом производстве, а затем производственная сортировка в скорняжном 
производстве в соответствии с инструкцией. 
При стандартной сортировке просматривают все шкуры и группируют их по кряжам 

(или породам), окраске, сортам, порокам и размерам. При производственной сортировке, 
являющейся операцией скорняжного производства, осуществляется дальнейшая и более 
тщательная группировка шкур по высоте, густоте, шелковистости волосяного покрова, 
оттенкам краски, толщине кожевой ткани и другим показателям [1]. 
Стандартная сортировка полуфабрикатов проводится в соответствии с 

государственными стандартами, которые содержат следующие требования, общие для 
большинства видов полуфабрикатов: 

 - кожевая ткань должна быть мягкой, чистой, хорошо просушенной, без грубых мест, 
без выхватов до обнажения волосяных луковиц, давать потяжку по всем направлениям; 

 - волосяной покров должен быть хорошо очищен от пыли, не иметь закатов, прочно 
связан с кожевой тканью. У крашеных шкур он должен быть блестящим, равномерно 
окрашенным, немарким, без пятен, у стриженых – без засечек и выхватов. 

 - разрывы, дыры, плешины должны быть удалены. При этом различные вставки, 
надставки должны быть подобраны в полном соответствии с качеством основной шкуры; 

 - швы должны быть выполнены прочными нитками, без захватов в шов волоса, без 
посадки сторон, без пропусков и просечек и хорошо разглажены. 
При несоответствии полуфабрикатов указанным требованиям они считаются 

нестандартными. 
Большинство пушных полуфабрикатов при стандартной сортировке подразделяют по 

кряжам, цвету волосяного покрова, сортам, размерам и группам пороков. 
При сортировке по кряжам число и наименования кряжей для некрашеных 

полуфабрикатов обычно соответствует числу и наименованиям их для сырых шкур. Для 
крашеных полуфабрикатов число кряжей уменьшается. Иногда кряжи вместо 
наименования имеют порядковые номера: чем меньше номер, тем выше качество шкур[1].  
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Сортировка по цвету (оттенку) волосяного покрова выполняется для натуральных и 
крашеных полуфабрикатов, характеризующихся более или менее резкими различиями в 
окраске волосяного покрова. 
При подразделении по сортам шкуры оцениваются в зависимости от развития 

волосяного покрова. Степень развития волосяного покрова зависит от времени заготовки 
шкуры (сезонной изменчивости). Зимний мех более густой, высокий, шелковистый, волосы 
прочно удерживаются в кожевой ткани. Шкуры, заготовленные зимой или осенью во время 
линьки, имеют невысокое качество, так как их волосяной покров находится в стадии роста. 
Худшими по качеству являются шкуры летней заготовки: волосяной покров зверей в это 
время года очень редкий, короткий. 
К I сорту относятся шкуры с более густым, высоким волосяным покровом, ко II сорту – 

шкуры с менее густым и высоким волосяным покровом, с недоразвившимися остевыми и 
пуховыми волосами, к III сорту – шкуры с низким волосяным покровом, к IV сорту – 
шкуры с низким редким волосяным покровом, почти без пуха [1]. 
Таким образом, сортировка по размерам выполняется в зависимости от площади шкур 

данного вида, причем предусматривается определенное число размерных групп. Площадь 
(размер) шкур определяют перемножением длины шкуры на ее ширину. Площадь шкуры в 
квадратных сантиметрах или дециметрах указывается со стороны ее кожевой ткани. 
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Аннотация 
Использование возобновляемых источников энергии, таких как солнце, ветер и 

биомасса, не уменьшит их доступность. Солнечный свет, являющийся постоянным 
источником энергии, используется для удовлетворения постоянно растущей потребности в 
энергии. В этом обзоре обсуждаются мировые потребности в энергии, технологии 
использования возобновляемых источников энергии для бытового использования. 
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Несмотря на серьезные усилия на всех уровнях по снижению зависимости от ископаемых 
видов топлива путем продвижения возобновляемых источников энергии в качестве 
альтернативы, доля ископаемых видов топлива в мировом производстве электроэнергии в 
2017 году по–прежнему составляла 73,5 %. Результаты исследования показывают, что с 
глобальными энергетическими кризисами можно справиться путем интеграции 
возобновляемых источников энергии в производство электроэнергии. Возобновляемые 
источники энергии были единственным источником энергии, спрос на который в 2020 году 
увеличился, несмотря на пандемию, в то время как потребление всех других видов топлива 
снизилось. Ежегодный прирост мощностей возобновляемых источников увеличился на 45 
процентов в 2020 году до почти 280 гВт, что является самым высоким годовым приростом 
с 1999 года – уровень пандемии 2019 года. 
Современные электрические сети сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с 

поддержанием нормальных условий эксплуатации. Например, на номинальное напряжение 
и частоту влияют огромные изменения нагрузки и интеграция возобновляемых источников 
энергии. Системы преобразования возобновляемой энергии традиционно устанавливаются 
для обеспечения активной мощности. Передовые системы преобразования возобновляемой 
энергии могут обеспечивать другие возможности, такие как управление реактивной 
мощностью и подавление гармоник. Фактически, последние сетевые правила обязывают 
системы возобновляемой энергии выполнять другие функции, такие как выработка 
реактивной мощности, а не просто поставлять активную мощность, например, участвовать 
в устранении неисправностей. 
Ключевые слова 
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MODERN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES 

 
Abstract 
The use of renewable energy sources, such as solar, wind and biomass, will not reduce their 

availability. Sunlight, which is a constant source of energy, is used to meet the ever–increasing 
need for energy. This review discusses the world's energy needs, renewable energy technologies for 
domestic use. Despite serious efforts at all levels to reduce dependence on fossil fuels by promoting 
renewable energy sources as an alternative, the share of fossil fuels in global electricity production 
in 2017 was still 73.5 %. The results of the study show that global energy crises can be dealt with 
by integrating renewable energy sources into electricity production. Renewable energy sources 
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were the only energy source whose demand increased in 2020 despite the pandemic, while 
consumption of all other fuels decreased. The annual increase in renewable capacity increased by 
45 percent in 2020 to almost 280 GW, which is the highest annual increase since 1999. –the level 
of the 2019 pandemic. 

Modern electrical networks face serious problems related to maintaining normal operating 
conditions. For example, the rated voltage and frequency are affected by huge load changes and the 
integration of renewable energy sources. Renewable energy conversion systems are traditionally 
installed to provide active power. Advanced renewable energy conversion systems can provide 
other capabilities such as reactive power control and harmonic suppression. In fact, the latest 
network regulations oblige renewable energy systems to perform other functions, such as 
generating reactive power, and not just supply active power, for example, to participate in 
troubleshooting.  

Keywords 
Fossil fuels, renewable energy sources, hybrid power systems, energy storage system, 

optimization, photovoltaic system. 
 
Введение 
Тема возобновляемых источников энергии (ВИЭ) все больше волнует как специалистов, 

так и широкую общественность. Исследования по возобновляемым источникам энергии 
(ВИЭ) в последние годы увеличились в абсолютном и относительном выражении [1]. ВИЭ 
могут сыграть важную роль, решая проблемы истощения запасов ископаемого топлива и 
глобального потепления [2]. Ископаемое топливо, ядерные ресурсы и возобновляемые 
ресурсы являются тремя основными источниками энергии. ВИЭ, такие как солнечная, 
ветровая, биомасса, геотермальная и гидроэнергия, используются для воспроизводства 
энергии и поэтому широко используются для борьбы с энергетическими кризисами [3] – 
[4], [5]. Возобновляемые энергетические ресурсы считаются чистыми энергетическими 
ресурсами [6] и имеют решающее значение из–за их безвредности для окружающей среды 
[7], [8]. Считается, что с ростом осведомленности о чистой окружающей среде 
традиционная зависимость от ископаемого топлива привела к выбросам двуокиси углерода 
(CO2), проблемам с парниковыми газами (ПГ) и загрязнению окружающей среды [9], [10]. 
ВИЭ могут покрывать внутренние потребности в энергии с потенциалом предоставления 
энергетических услуг с нулевым или почти нулевым выбросом загрязнителей воздуха и 
парниковых газов [11], [12]. С развитием ВИЭ предполагается решить такие ключевые 
задачи, как устойчивое развитие удаленных регионов в пустынной и горной зонах, а также 
выполнение обязательств по выполнению международных договоров в области охраны 
окружающей среды [13] – [14], [15]. Для удовлетворения избыточного спроса на энергию в 
настоящее время существует глобальная тенденция замены традиционных видов топлива 
ВИЭ [16]. Существует множество проблем, таких как выбросы парниковых газов, выбросы 
CO2, изменение климата и энергетическая безопасность, которые привели к тому, что ВИЭ 
стремится удовлетворить растущие потребности в современной окружающей среде [17] – 
[18], [19]. В отличие от ископаемого топлива, ВИЭ обеспечивают защиту окружающей 
среды, окружающую среду без загрязнения, энергетическую безопасность и экономические 
выгоды [20]. Следовательно, для удовлетворения потребности в энергии жизненно важно, 
чтобы нынешнее и будущие поколения полагались на ВИЭ. Целью данного обзора 
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является изучение мировой потребности в ВИЭ, типов ВИЭ, и получение полезных 
выводов об использовании. Раздел 2 объясняет метод исследования; в Разделе 3 вопросы 
исследования; Раздел 4 обзор гибридных возобновляемых источников энергии; Раздел 5 
обзор системы накопления энергии. 
Метод исследования 
Чтобы углубить понимание эффективного использования ВИЭ, настоящее исследование 

состоит из систематического обзора литературы (СОЛ) с особым акцентом на ВИЭ. Был 
проведен СОЛ в сочетании компьютерных наук и области ВИЭ [21], [22]. СОЛ – это 
средство выявления, оценки и интерпретации доступных исследований, относящихся к 
конкретному исследовательскому вопросу или тематической области [23]. 
Обзор планируется путем предложения вопросов исследования, имеющих отношение к 

данной исследовательской цели.  
Исследовательские вопросы 
Почему нужна возобновляемая энергия? 
Спрос на энергию быстро растет, и поэтому крайне важно внедрить процессы для 

удовлетворения потребностей растущего населения мира и предотвращения 
энергетических кризисов. При нынешнем уровне потребления энергии ожидается, что к 
2030 году спрос увеличится на 65 % , если использовать 2004 год в качестве базового [24]. 
В настоящее время большая часть энергии, используемой в мире, производится из 
невозобновляемых источников, таких как угольные электростанции. Известно, что они 
вызывают серьезные проблемы, включая выбросы парниковых газов (CO 2, NO x и SO x), а 
также способствуют глобальному потеплению [25], [26]. 
Поскольку уровни парниковых газов в атмосфере растут с опасной скоростью, важно 

разработать источники энергии, основанные на неископаемых видах топлива, в дополнение 
к определению способов сокращения выбросов CO2 [27]. В отличие от ископаемого 
топлива, ВИЭ предлагает альтернативные источники экологически чистой энергии. Кроме 
того, ожидается, что он также уменьшит энергетические кризисы, сыграв ключевую роль в 
удовлетворении будущих потребностей в электроэнергии. Солнечная и ветровая энергия 
являются наиболее многообещающими формами источников возобновляемой энергии, что 
стимулирует интерес к увеличению их использования во всем мире [28], [29]. В литературе 
выявлено множество причин и определена политика, способствующая использованию ВИЭ 
вместо ископаемого топлива для производства электроэнергии. 
Какие типы возобновляемых источников энергии используемых для бытовых 

потреблений? 
Надежные источники энергии, такие как ВИЭ, могут сыграть жизненно важную роль в 

повышении уровня жизни [30]. Солнечная тепловая энергия является наиболее 
распространенным типом ВИЭ и доступна в обоих направлениях, а также в непрямых 
формах. Солнечная энергия имеет широкие возможности для тепловых применений, таких 
как: солнечные водонагреватели [31], [32]; системы охлаждения [33], солнечные домашние 
системы [34], [35]; плиты; и охлаждение. Они могут удовлетворить потребности семьи и 
обеспечить устойчивое будущее [36]. 
Солнечные тепловые технологии широко используются для производства горячей воды 

в нескольких странах [37], [38]. Они выполнены как с замкнутым контуром, так и с 
открытым контуром. Замкнутая солнечная система подходит для очень холодных районов 
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[39]. В литературе представлены различные исследования, связанные с ВИЭ, в частности: 
для домашнего использования; производительность переносных систем отопления [40]; 
экспериментальное исследование объемного солнечного коллектора на основе 
наножидкости графеновых нанопластинок для бытовых систем горячего водоснабжения 
[41]; поток на местном рынке солнечных водонагревателей на Тайване [42]; а также 
гибридная система возобновляемой энергии для бытового применения. Эти приложения 
включают в себя: коробчатую гибридную солнечную плиту, разработанную с 
использованием фотоэлектрических и тепловых технологий [43]; портативная солнечная 
плита параболического типа [44]; солнечная плита коробчатого типа с внутренним 
отражателем [45]; проектирование и монтаж систем водяного охлаждения и отопления [46]; 
в дополнение к новой конфигурации солнечного дымохода с непрозрачной крышей дома 
[47]. 
Чтобы свести к минимуму потребление электроэнергии домохозяйством и 

удовлетворить спрос на энергию для отдельного дома на одну семью, используются 
приложения ВИЭ (солнечная энергия и биомасса) [48], [49]. Имеется огромное количество 
литературы по теме использования искусственной нейронной сети [50] – [51], [52] для 
прогнозирования солнечной радиации для получения эффективных солнечных продуктов. 
Все эти гаджеты, включая солнечные плиты, водонагреватели, кондиционеры и сушилки, 
являются потенциальными средствами энергосбережения в развивающихся странах. В 
отчете [53] показано, что в 2015 году Бангладеш занимала первое место по использованию 
солнечных домашних систем. Анализ энергопотребления домохозяйств [54] обнаружили, 
что общее потребление энергии домохозяйством может быть снижено примерно на 13 % 
при наличии солнечного водонагревателя. Чтобы улучшить использование солнечной 
энергии в бытовых масштабах, в исследовании [55] изучался потенциал гибридного 
солнечного фотоэлектрического / теплового (ПВ / T) коллектора, интегрированного с 
термохимической сорбционной системой накопления тепла для водонагревателя. 
Солнечные домашние системы (СДС), например, светодиодные лампы и инновационные 
мультиварки с низким энергопотреблением, используются для решения проблемы 
внутренней энергетической бедности в развивающихся странах [56]. В другом 
исследовании [57] описано, что солнечная фотоэлектрическая система может 
использоваться в качестве дополнительного источника для подзарядки батарей для 
домашних систем управления энергопотреблением (ДСУЭ). 
Эти возобновляемые ресурсы считаются безопасными для здоровья, а также недорогими, 

что является еще одним мотивом для населения использовать их дома. Эти ВИЭ 
используются в различных формах для бытового использования. Например, ВИЭ (т.е. 
солнце) используется для солнечных домашних систем, солнечных сушилок, солнечных 
плит, солнечного охлаждения, солнечных нагревателей, систем охлаждения и производства 
электроэнергии. Точно так же энергия ветра используется для ветряных мельниц, водяных 
насосов и ветрогенераторов; в то время как биомасса используется для производства тепла 
и электроэнергии. Солнечные тепловые системы отопления и охлаждения в 2017 году 
обслуживали миллионы частных и коммерческих клиентов. Солнечные тепловые 
технологии использовались для широкого спектра применений, таких как: горячее 
водоснабжение; отопление и охлаждение помещений; сушка продукта; опреснение воды; и 
кулинарные услуги. К концу 2017 года системы с застекленными и незастекленными 
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коллекторами ежегодно обеспечивали 388 тВтч (1397 пДж) тепла. Наиболее важным 
применением солнечных тепловых систем является нагрев горячей воды для бытовых 
нужд. Этот тип применения считается экологически безопасным, что позволяет избежать 
выброса CO2. 
Гибридные возобновляемые энергетические системы 
Гибридный возобновляемый источник энергии (ГВЭС) состоит из двух или более 

возобновляемых источников энергии, таких как ветряные турбины и фотоэлектрические 
системы, которые используются вместе для повышения эффективности системы и 
улучшения стабильности энергоснабжения в определенной степени. Методы гибридизации 
могут использоваться для повышения эффективности и надежности возобновляемых 
источников энергии [58]. На рис. 1 показаны различные возможные комбинации ГВЭС. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация различных типов ГВЭС 

 
Гибридная ветро–солнечная энергетическая система 
Гибридная ветро–солнечная энергетическая система объединяет технологии ветра и 

солнечной энергии для производства электроэнергии. Благодаря взаимодополняющему 
профилю энергии ветра и солнца гибридная система предлагает несколько преимуществ по 
сравнению с технологиями солнечной или ветровой энергии, работающими по 
отдельности. Также заметно, что пиковое время работы ветряных и солнечных систем 
приходится на разное время суток и года. Таким образом, гибридная ветро–солнечная 
энергетическая система способна производить больше энергии, чем ветровая или солнечная 
энергетическая система, работающая по отдельности [59]. 
Гибридная ветро–солнечно–дизельная энергетическая система 
Гибридная ветро–солнечно–дизельная энергетическая система является 

привлекательным вариантом, особенно когда система не подключена напрямую к 
распределительной или энергосистеме. В качестве резервного источника электроснабжения 
используется дизель–генераторная установка, работающая на нетрадиционных видах 
топлива. В основном для обеспечения непрерывности электроснабжения в схеме ГВЭС 
развернута дизель–генерирующая система. При добавлении генератора в структуру ветро–
солнечно–дизельную энергетическую систему, система становится более сложной. Однако 
современные контроллеры могут управлять этими системами автоматически. Кроме того, 
двигатель–генератор помогает уменьшить размер силового электронного преобразователя, 
необходимого для системы [60]. 
Гибридная ветро–солнечно–батарейная энергетическая система 
Недостатков несколько: дороговизна, громоздкость, неэкологичность, включение 

дизельного двигателя в структуру ГВЭС. Вместо дизельного генератора в качестве 
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резервного аварийного варианта можно использовать аккумуляторную энергетическую 
систему. Когда мощность, вырабатываемая возобновляемыми источниками энергии, 
превышает потребность в энергии, избыточная энергия может храниться в аккумуляторе. 
Впоследствии это помогает снизить расходы на гибридную систему. 
Гибридная ветро–дизельная энергетическая система 
Гибридная ветро–дизельная энергетическая система – замечательная альтернатива для 

удовлетворения потребности в нагрузке, особенно для удаленных мест. При 
удовлетворительных ветровых условиях гибридная ветро–дизельная система может 
обеспечить достаточное количество электроэнергии для таких мест. Количество энергии 
ветра является решающим фактором при проектировании гибридной ветро–дизельной 
энергетической системы. Когда производство ветровой энергии всегда меньше, чем 
нагрузка, другие электростанции постоянно остаются в очереди, чтобы контролировать 
частоту и напряжение сети. 
Гибридная солнечно–дизельная энергетическая система 
Поскольку фотоэлектрическая система практически не имеет предельных затрат, она 

имеет приоритет в сети. В этой схеме дизель–генераторная установка отвечает за 
постоянное заполнение разрыва между нагрузкой и фактической мощностью, 
вырабатываемой системой солнечной энергии. Поскольку генерирующая мощность 
дизельных генераторов ограничена определенным диапазоном, а солнечная энергия 
колеблется, всегда рекомендуется включать аккумуляторную батарею, чтобы 
оптимизировать вклад солнечной энергии в генерацию гибридной системы. 
Другие гибридные энергетические системы 
Есть несколько определяющих факторов, т. е. стоимость гибридной технологии и 

доступность природных ресурсов, которые оператор должен учитывать при 
проектировании гибридной энергетической системы. Также возможно комбинировать 
различные типы систем и работать как гибридная система. Ветро–гидроэнергетическая 
система, солнечно–гидроэнергетическая система, солнечно–ветро–геотермальная система 
являются некоторыми примерами этого типа гибридных энергетических систем [61]. 
Преимущества ГВЭС: 
 непрерывное электропитание; 
 низкая стоимость обслуживания; 
 высокая эффективность; 
 нагрузка подается наиболее оптимальным образом; 
 улучшают гибкость диспетчеризации; 
 больше баланса в энергоснабжении; 
 большая экономическая и экологическая отдача; 
 снижают негативные последствия, связанные со сжиганием ископаемого топлива; 
 ГВЭС можно синхронизировать, чтобы улучшить инфраструктуру преобразователя 

ВИЭ. 
 повышают надежность системы; 
 снижают стоимость жизненного цикла при пиковых нагрузках или растущих 

фиксированных нагрузках; 
 улучшают энергосервис системы; 
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 сокращают время простоя во время ремонта или регламентного обслуживания; 
 почти нулевые выбросы загрязняющих веществ, особенно для архитектуры ГВЭС с 

хранением фотоэлектрической энергии, энергии ветра и энергии; 
 компенсируют перегрузки при передаче и распределении; 
 улучшенное качество электроэнергии; 
 обеспечивают большую гибкость для будущего расширения и роста. 
Система накопления энергии 
Включение системы накопления энергии (СНЭ) в ветро–солнечные архитектуры ГВЭС 

также может значительно уменьшить неопределенность возобновляемых ресурсов. В 
частности, СНЭ помогает предоставлять вспомогательные услуги; пиковая стабилизация, 
колебания напряжения и подавление мерцания, подавление гармоник, стабильность 
частоты, выравнивание нагрузки и устойчивость к переходным процессам. Батареи и 
суперконденсаторы (СК) являются наиболее часто используемыми компонентами среди 
нескольких типов СНЭ на рынке. На рынке были найдены различные типы 
перезаряжаемых батарей, такие как свинцово–кислотные, никель–кадмиевые, литий–
ионные и литий–полимерные. Конструкция батареи зависит от некоторых системных 
требований, таких как напряжение и ток, скорость и продолжительность зарядки–разрядки, 
рабочая температура во время зарядки и разрядки [62]. 
Выводы 
Острая потребность в альтернативных источниках энергии становится неизбежной из–за 

быстрого истощения ископаемых видов топлива, которые в настоящее время широко 
используются для удовлетворения спроса на нагрузку. Использование ископаемого топлива 
также является причиной глобального потепления [63]. Источники возобновляемой 
энергии (ВИЭ) являются лучшими кандидатами для обеспечения зеленой энергии для 
решения этой глобальной энергетической проблемы. Поэтому ожидается, что источники 
возобновляемой энергии будут играть ключевую роль в будущем электроснабжении. 
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СТЕК ПРОТОКОЛОВ  

TCP(TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) / IP(INTERNET PROTOCOL) 
 

Аннотация 
Cтек протоколов TCP / IP является основой для создания глобальной сети и описания 

работы интернета. В статье описываются семейство протоколов TCP / IP, а также 
особенности и недостатки данного стека. 
Ключевые слова: 
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На основе NCP (протокола сетевого управления) в 1972 году был создан стек протоколов 

TCP / IP, В 1983 году он стал официальным стандартом для всего Интернета. Техническая 
спецификация уровней взаимодействия описана в RFC 1122.  
Маршрутизация и транспортировка данных в Интернете производится на основе 

протокола обмена данных – TCP / IP, который является основным «законом» Интернета. 
TCP (Transmission Control Protocol – транспортный протокол) – разбивает информацию 

на порции (пакеты) и нумерует их, чтобы при получении можно было правильно собрать 
исходное сообщение. 

IP (Internet Protocol – протокол маршрутизации) – снабжает пакеты адресами отправителя 
и получателя, контрольной суммой, другой служебной информацией и отправляет 
образовавшиеся IP - пакеты в сеть. В конечной точке протокол TCP проверяет, все ли части 
сообщения получены. А так как разные пакеты приходят в конечную точку разными 
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путями, порядок их получения может быть нарушен. После получения всех частей TCP 
сортирует их в правильном порядке и собирает в единое целое. 
Модель TCP / IP 
 Прикладной – представляет данные пользователю, а также контроль кодирования и 

диалога. 
 Транспортный уровень – поддерживает коммуникацию между различными 

устройствами через различные сети. 
 Интернет – определяет наилучший маршрут через сеть. 
 Сетевой доступ – контролирует аппаратные устройства и физические соединения, 

которые составляют сеть. 
Семейство протоколов TCP / IP 
 IP (Internet Protocol) – межсетевой протокол; 
 TCP (Transmission Control Protocol) – базовый транспортный протокол; 
 UDP (User Datagram Protocol) – второй транспортный протокол; 
 ARP (Address resolution Protocol) – для определения передачи данных по 

телефонным каналам; 
 SLIP (Serial Line Internet Protocol) – протокол передачи данных по телефонным 

каналам; 
 PPP (Point to Point Protocol) – канальный протокол обмена данными «от точки к 

точке»; 
 FTP (File Transfer Protocol) – протокол обмена файлами; 
 RIP – протокол маршрутизации; 
 Telnet – протокол эмуляции виртуального терминала; 
 NFS – распределенная файловая система и система сетевой печати; 
 SNMP – простой протокол управления сетью; 
 DNS (Domain Name System) – система доменных имен. 
Особенности TCP / IP 
 Сеть на базе TCP / IP – неоднородная 
 Работает на любой платформе 
 Позволяет достаточно просто организовать удаленный доступ 
 TCP / IP – открытый протокол 
 Популярность обусловлена  
o Включением в ОС UNIX  
o Поддержкой со стороны правительства 
o Разработкой графического интерфейса. 
Недостатки стека TCP / IP  
 Нет разграничения концепций служб, интерфейса и протоколов. 
 Модель не является общей и плохо описывает любой стек протоколов, кроме TCP / 

IP 
 Нет различия между физическим уровнем и уровнем передачи данных 
 Ряд широко используемых протоколов являются устаревшими 
 Высокие требования к ресурсам и сложность администрирования IP - сетей. 
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Единицу данных протокола IP называют дейтаграммой. Часто используется и другой 
термин – пакет. 
В стеке TCP / IP принято называть кадрами (фреймами) единицы данных любых 

технологий, в которые упаковываются IP - пакеты для последующей переноски их через 
сети составной сети. 
Для TCP / IP фреймом является и кадр Ethernet, и ячейка ATM, и пакет Х.25, так как все 

они выступают в качестве контейнера, в котором IP - пакет переносится через составную 
сеть. 
Итак, набор протоколов TCP / IP гарантирует, что мы можем отправлять данные в любое 

место в Интернете. Все это происходит быстро, незаметно для нас, где - то в глубинах 
наших компьютеров и телефонов. 
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На сегодняшний день средства навигации, связи и наблюдения в большой степени 

замедляет перспективный рост воздушного движения, пропускной способности, уровня 
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безопасности полетов, регулярности и экономичности. Международная организация 
гражданской авиации в учредила Комитет по аэронавигационным системам будущего, 
который сформулировал многообещающую концепцию CNS / ATM (концепция связи, 
навигации, наблюдения / управления воздушным движением). Эта концепция в корне 
улучшит организацию и использование воздушного пространства: 
• Повысит точности навигации; 
• Оптимизирует траектории полета; 
• Повысит эффективность выявления и устранения недостатков; 
• Расширит область наблюдения, связи и радионавигации; 
• Улучшит процесс обмена информацией; 
• Создаст обширную автоматизацию процессов; 
• Улучшит систему обработки и отображения информации. 
Навигационным инструментом в будущем станет Глобальная спутниковая 

навигационная система GNSS. В настоящее время развернуты две системы GNSS - GPS: 
NAVSTAR (США) и ГЛОНАСС (Россия). Спутниковая система навигации СНН позволяет 
определять три координаты (широту, долготу и высоту), скорость летательного аппарата и 
время на борту воздушного судна 
Главной системой связи станет интегрированная авиационная телекоммуникационная 

сеть (ATN). Она включит в себя авиационную подвижную спутниковую связь и 
радиоканалы ОВЧ и ВЧ. С ее помощью не только голосовые сообщения, но и 
разнообразная информация будут передаваться по каналам ССС и традиционным каналам 
связи ОВЧ и ВЧ. 
В перспективе для наблюдения планируется использовать космические технологии и 

современные вторичные радиолокационные средства. Данные, полученные на воздушном 
судне с помощью спутников или других навигационных систем и характеризующие 
параметры его движения, будут передаваться на землю и использоваться для управления 
воздушным движением. Вещание должно осуществляться по каналам спутниковой связи, 
ОВЧ - радиоканалам или вторичным радиолокационным каналам. Этот метод получения 
информации о состоянии воздуха называется Автоматическим зависимым наблюдением. 
Перспективные средства навигации и связи, дополненные наземными комплексами 

обработки и отображения информации, могут решать весь спектр задач, поддерживаемых 
информацией УВД. Различные функции автоматического зависимого наблюдения 
предоставляют пользователям больше возможностей. Система радиовещания, которая 
автоматически полагается на мониторинг, отправляет информацию о параметрах движения 
каждого воздушного судна, полученную с помощью бортовой навигационной системы, не 
только в наземный центр обслуживания воздушного движения, но и на все воздушные 
суда, расположенные в пределах 180 километров относительно определенного воздушного 
судна. Высокая осведомленность экипажа воздушного судна и диспетчеров в центре 
обслуживания воздушного движения позволит предотвратить столкновения воздушных 
судов и повысить безопасность полетов. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы применения средств вычислительной техники при 
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Основной целью является определение показателей при прогнозировании возможной 

опасности в зоне риска, путем использования средств вычислительной техники. 
При затоплении территории создается большая угроза для жизнеобеспечения людей: 
 - угроза здоровью от переохлаждения; 
 - нервно - психическое напряжение; 
 - разрушение или затопление систем жизнедеятельности. 
В ходе выполнения программной части разработчик должен учитывать следующие 

требования:  
 - гибкость используемого интерфейса,  
 - сохранение показателей в базе данных; 
 - простота использования программного средства; 
 - наличие информации по работе с программой. 
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Чтобы приступить к разработке программы и построению ее необходимых модулей 
необходимо обозначить функциональную часть подсистемы. Функциональная модель 
расчета прогнозируемых показателей в автоматизированном режиме представлена на (рис. 
1.). 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная модель  

 
Входная информация включает в себя данные об удаленности объекта от 

гидротехнического сооружения, высоты уровня воды (верхний бьеф), высоты места над 
уровнем реки до паводка. 
После нажатия пользователем кнопки «расчет» происходит обработка входной 

информации, а также сохранение полученных результатов в базу данных. Полученные 
результаты представляют собой следующие показатели: 

 - наименование гидротехнического сооружения; 
 - скорость волны прорыва; 
 - высота волны прорыва; 
 - продолжительность затопления территории. 
Полученные в результате расчета показатели отправляются в базу данных и хранятся 

там. Пользователь может посмотреть полученные ранее результаты, открыв базу данных. 
База данных, используемая в расчетах является сетевой. Применение сетевых баз данных в 
проведении расчета позволит нескольким пользователям одновременно контролировать 
полученный результат[1, с.36]. 
Подобные программные средства, представленные как подсистемы возможно 

использовать в образовательных целях. 
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Известно, что подсистемы возможно встраивать в систему, имея при этом общую базу 
данных. Для того, чтобы многие подсистемы имели возможность одновременной работы, 
необходимым будет использование управляющей программы. [2, с.131]. 
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Анотация  
Проведено исследование состояния многомерзлотных грунтов в условиях Европейского 

Севера,определено их влияние на конструктивные решения и организацию строительства 
на этих территориях зданий, сооружений и автомобильных дорог. Предложены 
технические решения позволяющие, исключить возможность появления недопустимых 
деформаций оснований и фундаментов, земляного полотна и покрытия автомобильных 
дорог. 
Ключевые слова: многолетнемерзлые грунты, глубина заложения, основания и 

фундаменты, земляное полотно,морозное пучение. 
 
Строительство зданий и сооружений и прокладка автомобильных дорог в области 

распространения многолетнемерзлых пород приобрело большую актуальность. Переход 
мерзлых пород в талое состояние при строительстве или в процессе эксплуатации 
сооружений может существенно снизить несущие свойства грунтов. Наибольшая 
изменчивость основных показателей физико - механических свойств мерзлых пород 
происходит в верхней части криолитозоны и связана с промерзанием и оттаиванием 
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деятельного слоя. При промерзании в дисперсных породах развиваются криогенные 
процессы пучения, морозобойные трещины, бугры пучения, наледи. При оттаивании 
термокарст, солифлюкция. 
Процессы пучения связаны с поднятием поверхности земли при промерзании грунта за 

счет увеличения в нем объема влаги, переходящей в лед (верховые пучины в замкнутой 
системе) или вследствие подтягивания влаги к фронту промерзания из более увлажненных 
участков (коренные пучины в открытой системе). 
В процессе обследования установлено непрерывное распространение 

многолетнемерзлых пород в районе г. Воркуты. Но и там под крупными реками и озерами 
встречаются участки, сложенные на всю мощность мерзлоты талыми породами (таликами). 
Количество и площадь таликов возрастает с севера на юг. Южная граница распространения 
многолетнемерзлых пород проводится условной линией по широтному колену р. Печора и 
опускается вдоль западного склона Урала. 
Мощность многолетнемерзлой толщи колеблется в широких пределах. На южной 

окраине области распространения мерзлоты она минимальная (10 – 30м), к северо - востоку 
закономерно увеличивается, достигая в отдельных местах несколько сотен метров. 
В верхней части многолетней зоны мерзлоты выделяется деятельный слой. Этот слой 

характеризуется тем, что зимой он замерзает, а летом оттаивает. Наименьшая (0,2 – 1,0м) 
его толщина наблюдается на болотистых местах вследствие плохой теплопроводности 
торфа, а наибольшая (2,0 – 4,0м) – в песчаных, гравелистых и щебенистых грунтах, 
особенно если они расположены на склонах, обращенных к югу. 
На большей части развития зоны многолетней мерзлоты деятельный слой в зимний 

период сливается с мерзлотной толщей, образуя так называемую сливающуюся мерзлоту. 
Там, где многолетнемерзлые грунты залегают глубоко, а также в теплую зиму такого 
слияния не происходит, между деятельным слоем и мерзлотой остается талый слой 
различной мощности. Этот вид мерзлоты получил название не сливающейся. 
К пучинистым грунтам относятся пылевато - глинистые грунты, пески пылеватые и 

мелкие, а также крупнообломочные грунты с пылевато - глинистым заполнителем. 
Морозное пучение при открытой системе может достигать десятков процентов толщины 

деятельного слоя и оказывать значительное влияние на конструкции, расположенные в 
пределах его интенсивного воздействия. Эти конструкции (при недостаточной их заделке в 
вечномерзлом грунте) в ходе промерзания поднимаются силами пучения вверх, весной же 
они не могут перемещаться вниз вместе с оседающим грунтом, который оттаивает сверху, 
так как удерживается еще на оттаивающейся часть и деятельного грунта. Следствием этого 
является выпучивание неглубоко погруженных фундаментов зданий и сооружений, 
пучины на автомобильных дорогах, выпучивание и наклоны опор, разрывы кабелей и т.д. 
Затраты на борьбу с этими деформациями зачастую составляют весьма значительную 
сумму. 
В случае если возможность расширения промерзающей породы ограничена одним 

направлением, например, только вверх, деформации пучения проявляются в поднятии 
поверхности почв или грунта. Высота такого поднятия или пучения определяется с учетом 
времени промерзания, средней температуры, влажности и коэффициента фильтрации 
породы, льдистости. 
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Учет климатических воздействий на определение глубины заложения фундаментов 
позволяет исключить возможность влияния морозного пучения на их устойчивость. 
Глубина заложения фундаментов во всех пучинистых породах должна быть не меньше 
нормативной или расчетной глубины сезонного промерзания, т.е. мощности деятельного 
слоя. 
Борьба с морозным пучением ведется путем осушения водонасыщенных грунтов в 

период их размерзания или путем уменьшения глубины промерзания, для чего пучинистые 
грунты полотна дороги покрывают теплоизоляционным слоем или заменяют песком, 
гравием в которых пучение не возникает. 
Для обеспечения устойчивости зданий и сооружений возводимых на многолетнемерзлых 

грунтах рекомендуютсч для практическог применения два принципа использования этих 
грунтов в качестве оснований для зданий и сооружений. 
По принципу 1 вечномерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, 

сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации 
сооружения. Расчет оснований по первой группе предельных состояний (по несущей 
способности) при использовании вечномерзлых грунтов по принципу 1 является 
обязательным, независимо от температурного состояния мерзлого грунта. 
При 11 принципе вечномерзлые грунты основания используются в оттаянном или 

оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием на расчетную глубину до 
начала возведения сооружения). 
На вечномерзлых грунтах могут применяться свайные, столбчатые и другие типы 

фундаментов, в том числе фундаменты на искусственных (насыпных, намывных) 
основаниях. Выбор типа фундамента и способы устройства основания устанавливается 
проектом в зависимости от инженерно - геокриологических условий строительства, 
конструктивных особенностей сооружения и технико - экономической целесообразности. 
В замкнутой системе в случае сливающегося деятельного слоя морозное пучение весьма 

ограничено и чаще всего не превышает 3 % его толщины. 
 При открытой системе если происходит движение подмерзлотной грунтовой воды или 

деятельный слой не промерзает до верхней границы многолетнемерзлого слоя ,то 
пучинистость грунтов зависит не только от их состава и консистенции, но и от положения 
уровня грунтовых вод по отношению к фронту промерзания, как показано в табл.1. 
Давление пучения от 0 до 100кПа. 

 
Таблица 1 

Положение уровня грунтовых вод по отношению к фронту промерзания. 
Наименование 
грунта по 
степени 
мерзлотной 
пучинистости 

Пределы положения уровня грунтовых 
вод ,м, ниже расчетной глубины 
промерзания грунта у фундамента 

Консистен
ция 
глинистог
о грунта 

Норматив
ное 
значение 
касательн
ого 
давления 
пучения, 
кПа 

Песок 
мелки
й 

Песок 
пылеват
ый 

Супес
ь  

Суглин
ок 

глин
а 

Сильнопучини
стый 

 -  ˉ ≤0,5 ≤1 ≤1,5 IL>0,5 100 
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Среднепучини
стый 

 -  ≤0,5 0,5< 
z≤ 1 

1<z≤ 
≤1,5 

1,5< 
<z≤2 

0,25< 
<IL≤ 
≤0.5 

80 

Слабопучинис
тый 

≤0,5 0,5< 
<z≤1 

1<z ≤ 
≤1,5 

1,5< 
<z≤ 
≤2.5 

2<z≤
3 

0<IL≤ 
≤0,2,5 

60 

Практически 
непучинистый 

>0,5 >1 >1,5 >2,5 >3 IL≤0  -  

 
Морозное пучение при открытой системе может достигать десятков процентов толщины 

деятельного слоя и оказывать значительное влияние на конструкции, расположенные в 
пределах его интенсивного воздействия. Это конструкции (при недостаточной их заделке в 
вечномерзлом грунте) в ходе промерзания поднимаются силами пучения вверх, весной же 
они не могут перемещаться вниз вместе с оседающим грунтом, который оттаивает сверху, 
так как удерживаются еще не оттаявшей частью деятельного слоя, а иногда и слоем 
вечномерзлого грунта. Следствием этого является выпучивание конструкций, заглубленных 
в грунт (столбов, фундаментов и др.) Перемещение влаги под действием гидравлического 
градиента свойственно надмерзлотным, межмерзлотным и подмерзлотным грунтовым 
водам. 
Надмерзлотные грунтовые воды, обычно перемещаются только при уклоне местности, 

приурочены к слоям песка, супеси и других хорошо фильтрующих грунтов. При 
несливающемся деятельном слое они могут находиться в слое талого грунта. Эти воды 
оказывают существенное влияние на миграцию влаги к фронту промерзания и 
способствуют морозному пучению грунтов деятельного слоя.  
Межмерзлотные подземные воды находятся между двух слоев вечномерзлого грунта. 

Обычно они служат путями для выхода подмерзлотных вод на поверхность земли или в 
деятельный слой.  
Подмерзлотные подземные воды, расположенные под слоем вечномерзлого грунта, 

имеют значение при устройстве фундаментов только в случае выхода вод через талики в 
деятельный слой и питания ими надмерзлотных вод.  
В случае, если возможность расширения промерзающей породы ограничена одним 

направлением, например, только вверх, как это происходит при сезонном промерзании 
почв и грунтов, деформации пучения проявляются в поднятии поверхности почвы или 
грунта. Высота такого поднятия вычисляется по следующей формуле:  

hпуч = 0,09 wсiohmax √  +  2,3 holg  - hmax  , (1) 
где hmax – максимальная глубина промерзания почвы (грунта) на данном участке; 

 – время с момента начала промерзания; 
θзим – средняя температура холодного времени года; 
ho – высота всасывания  
kф – коэффициент фильтрации породы; 
wс – влажность после оттаивания; 
io – льдистость выраженное в долях единицы. 
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Учет климатических воздействий на определение глубины заложения фундаментов 
позволяет исключить возможность влияния морозного пучения на их устойчивость. 
Проведенные исследования отдельных северных районов Республики Коми 

показали,что в Усинском районе массивы высокотемпературных многолетнемерзлых 
пород характеризуются островным, массивно - островным и частично сплошным 
характером распространения. Многочисленные сквозные и несквозные талики, 
обеспечивающие контакты талых и мерзлых пород могут служить местами наибольших 
нагрузок на возводимые здания и инженерные сооружения и являться участками 
возможных нарушений. В этой части района необходимо сохранение многолетнемерзлых 
грунтов при строительстве и эксплуатации зданий и инженерных сооружений. Природно - 
климатические условия в местах отсутствия или малого развития многолетнемерзлых 
грунтов позволяют проектировать фундаменты под здания, земляное полотно автодорог по 
второму принципу с оттаиванием грунтов в основании и учетом возникающих при этом 
деформаций на величину определяемую расчетом.  
В Воркутинском районе массивы низкотемпературных многолетнемерзлых грунтов 

сплошного распространения характеризуются значительно меньшим распространением в 
их пределах талых участков, более пестрым литологическим составом и низкими 
температурами, высокой льдистостью, склонностью к просадкам, проявлению процессов 
пучения в деятельном слое. Мощность деятельного слоя на стадии проектирования 
определяется расчетом для оттаивания и промерзания пород. Борьба с морозным пучением 
рекомендуется проводить путем осушения водонасыщенных грунтов в период их 
размерзания или путем уменьшения глубины промерзания, для чего пучинистые грунты 
покрывают теплоизоляционным слоем или заменяют песком, гравием, в которых пучение 
не возникает. Высокольдистые грунты на участках развития бугристых образований 
распространяются до глубины 10 м и более. В случае их нарушения возможны весьма 
значительные осадки. Все это свидетельствует о необходимости сохранения 
многолетнемерзлых грунтов при строительстве и эксплуатации зданий и инженерных 
сооружений в этой части района.  
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Аннотация 
В статье проанализирован уровень продовольственной безопасности британского 

населения в период пребывания у власти первого (консервативно - либерального) и второго 
(консервативного) правительств Кэмерона. В указанное время продовольственная 
защищенность населения Великобритании снизилась вследствие отсутствия эффективных 
мер со стороны правительства по решению указанной проблемы, что было вызвано во 
многом стремлением кабинетов Кэмерона сократить государственные расходы на 
социальные нужды населения Соединенного Королевства.  
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В период работы правительств Кэмерона имело место снижение уровня 

продовольственной безопасности населения. Это подтверждает факт значительного роста 
обращений британцев в продовольственные банки. Так, количество обращений в 
продовольственные банки увеличилось с 128 697 человек в 2011 / 2012 ф. г. до 913 138 в 
2013 / 2014 ф. г. Основными причинами такого поведения были: рост цен на продукты 
питания и энергоресурсы (электроэнергия); снижение доходов населения и 
продолжающееся воздействие экономической рецессии; изменения в системе социального 
обеспечения; сокращение государственных расходов на социальные нужды населения [3, p. 
15–16].  
Правящие круги пытались убедить общественность, что между политикой первого 

правительства Кэмерона и ростом обращений в продовольственные банки не было связи. 
Например, министр образования коалиционного правительства Кэмерона с 2010 по 2014 г. 
М. Гоув выдвинул предположение, что сами пользователи продовольственных банков 
были виноваты в своем положении, «не умея правильно управлять своими финансами» [5, 
p. 122; 8]. Министр по вопросам реформы системы социального обеспечения от 
Консервативной партии Д. Фрейд отметил, что востребованность продовольственных 
банков вызвана тем фактом, что «спрос всегда будет высок на то, что бесплатно» [4; 5, p. 
122]. Однако ряд британских исследователей в своих работах высказали мнение 
противоположное правительственному. Так, они считали, что к снижению 
продовольственной безопасности населения привели правительственные мероприятия 
(политика «жесткой экономии» и реформа системы социального обеспечения для лиц 
трудоспособного возраста в 2012–2016 гг.) [1; 2, p. 8; 7, p. 277; 12, p. 20].  
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Прямым следствием продовольственной незащищенности было ухудшение здоровья 
нации. Проблемой стало не только недоедание, но и, что парадоксально, ожирение, так как 
домохозяйства с низким доходом не могли себе позволить качественные продукты, питаясь 
высококалорийными продуктами с низким содержанием питательных веществ [13, p. 95]. 
Это отчетливо видно на примере Англии, в которой, согласно данным Национальной 
службы здравоохранения Англии за 2017 г., что самый большой процент ожирения 
наблюдался в домохозяйствах с низкими доходами [6, p. 15]. В целом, по данным 
Организации экономического сотрудничества и развития, в Великобритании от ожирения в 
изучаемый период страдали 26,2 % граждан. По данному показателю страна занимала 11 
место среди 36 стран, входящих в указанную организацию [10]. 
В условиях продовольственной незащищенности в Соединенном Королевстве в 

исследуемый период времени проживало большое количество детей. По данным 
исследовательского управления ЮНИСЕФ, в 2017 г. в Великобритании более 19 % детей 
до 15 лет жили в условиях умеренной или сильной продовольственной бедности. Данный 
показатель был одним из самых худших среди государств – членов ЕС – хуже он был 
только в Болгарии (25,8 % ), Литве (21,53 % ) и Румынии (26,32 % ) [11, p. 27–29; 13, p. 96].  
Все вышеуказанные факты наглядно свидетельствуют о том, что продовольственная 

защита населения Соединенного Королевства имела тенденцию к снижению и требовала 
активных действий со стороны правительства. Несмотря на это, в период работы 
правительств Кэмерона не было создано никакой национальной системы контроля за 
состоянием продовольственной безопасности населения [13, p. 95–96]. В то же время с 
идеологической точки зрения, бездействие правительства в отношении роста 
продовольственной бедности Д. Кэмерон трактовал как возможность проявить себя 
благотворительным организациям (в данном случае продовольственным банкам), и, 
следовательно, как пример реализации его концепции «большого общества» в действии [9]. 
Однако, как справедливо заметили британские исследователи Х. Ламби - Мамфорд и М. 
Грин, перенос ответственности по ликвидации продовольственной незащищенности 
британского населения на продовольственные банки мог облегчить лишь симптомы 
данного явления, но не искоренить истинных его причин [7, p. 277].  
Таким образом, рассмотрев уровень продовольственной безопасности британского 

населения в 2010–2016 гг., можно сделать следующий вывод: продовольственная 
защищенность граждан Соединенного Королевства в указанный период времени снизилась 
во многом вследствие отсутствия активных действий со стороны британской власти по 
решению указанной проблемы. Основной причиной последнего стало стремление 
правительств Кэмерона снизить расходы на социальные нужды населения 
Великобритании. 
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THE ESSENCE OF BALANCE SHEET GENERALIZATION 
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Abstract:the article discusses one of the main methods of accounting and compiling the balance 
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in the financial and economic activities of the enterprise. 
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Бухгалтерский баланс представляет собой способ экономической группировки 

имущества, которым располагает организация, по составу, размещению и источникам его 
приобретения в денежной форме, за определенную дату [1]. 
В любом виде деятельности особое значение имеет соответствие между дальнейшими 

намерениями и существующими возможностями. Так, затраты денежных средств для 
определенных хозяйственных нужд зависят от источников их поступления. Степень 
удовлетворения потребности в выпуске определенной продукции зависит от 
обеспеченности производства соответствующими материалами, из которых эта продукция 
должна быть изготовлена. 
Балансовое обобщение информации в бухгалтерском учете позволяет выявлять 

имущественное и финансовое положение экономического субъекта. Балансовое обобщение 
выполняет функцию контроля "равновесия" на разных этапах реализации процедуры 
бухгалтерского учета. В частности, после регистрации фактов хозяйственной жизни на 
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счетах бухгалтерского учета балансовое обобщение учетных данных проявляет себя в 
момент формирования оборотно - сальдовой ведомости.  
В бухгалтерской практике различают несколько видов балансовых обобщений. 

Бухгалтерский баланс предприятия показывает финансовое положение бизнеса, опираясь 
на который можно проанализировать результаты работы компании, поскольку в нём 
отражается вся информация об имуществе и долгах в денежном эквиваленте: с его 
помощью владельцы компании, банк или будущие партнеры могут оценить компанию, 
сопровождается таблицей, в которую вносят информацию о компании, о стоимости ее 
имущества и обязательствах.  
Взаимосвязь имущества организации c ее собственным капиталом и обязательствами 

выражается в капитальном (основном) уравнении бухгалтерского учета. Выраженная в 
денежной оценке чистая стоимость имущества равна стоимости капитала и обязательств 
организации, имеющая вид: Активы = Пассивы.  
Принято различать следующие виды балансов: вступительные и заключительные, баланс 

- брутто и баланс - нетто. Нераспределенная прибыль = Чистый доход (прибыль) – 
Средства, отвлеченные из прибыли. Данное уравнение отражает изменения в собственном 
капитале хозяйствующего субъекта. 
Обобщение баланса используется не только непосредственно в бухгалтерском учете, но 

и в национальной и международной статистике, государственном управлении, управлении 
финансами на предприятиях и т. д. Именно балансовый учет, как система сбора 
информации об имуществе, играет главную роль в системе управления предприятием. 
Данные бухгалтерии являются стратегией развития бизнеса, а ее отчетность незаменимым 
инструментом с точки зрения управления организации. Эта информация характерна не 
только для разных уровней управления структурных подразделений, но и для 
планирования, составления прогнозов, контроля и финансового анализа. Целесообразно 
предоставлять особенно актуальную, объективную, правдивую, удобную для потребителя. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ 

В ОБУЧЕНИИ РКИ 
 
Аннотация 
Наглядность как методический принцип обучения позволяет решать целый ряд учебных 

задач и достигать разные учебные цели. 
Принято считать, что особое значение и особую актуальность целенаправленное 

использование средств наглядности приобретает на начальном этапе обучения РКИ. Но, на 
наш взгляд, использование этих средств на продвинутом этапе обучения имеет не менее 
важное значение, только становится более сложным, разнообразным и творческим. Такой 
подход требует и более сложной подборки различных материалов по изучаемым темам с 
активным привлечением технических средств, в том числе и электронного пособия. 
Ключевые слова 
принцип наглядности, электронное пособие, инфографика, креолизованный текст 
 
Принцип наглядности является ведущим принципом обучения, поскольку независимо от 

конкретного содержания обучения, новый материал всегда лучше не только объяснить, но 
и показать. В целом можно говорить о двух направлениях реализации принципа 
наглядности на занятиях РКИ: 

1) средства обучения и 2) средства познания. 
Как средство обучения он выражается в том, что преподавателем специально 

подбираются зрительно - слуховые образцы, которые помогают обучающимся овладеть 
произносительными и иными нормами языка, научиться понимать речь на слух и выражать 
свои мысли в пределах подобранного круга тем и ситуаций общения. Для этого 
используются звукозаписи, схемы, таблицы, ситуативные картинки, видео, кино и т. п. 
Во втором случае указанные средства наглядности выступают как источник сведений о 

России (стране изучаемого языка). 
Говоря о видах наглядности, мы предполагаем абстрактно - графическую и 

художественно - изобразительную. Оба эти вида активно используются при создании 
электронного пособия, при этом учитываются четыре основные функции наглядности: 

– информирующая (средства наглядности используются для введения учебной и 
познавательной информации); 

– обучающая (средства наглядности привлекаются для сообщения знаний и 
формирования навыков и умений); 

– контролирующая (средства наглядности используются для контроля за характером 
формируемых знаний, умений и навыков); 

– организующая (функция, имеющая отношение к отбору пособий и созданию условий 
для их применения). 
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 При создании электронного пособия организующая функция становится 
основополагающей. Наглядность же, применяемая для его презентации, должна носить 
комплексно - комбинаторный характер (речевые образцы; ситуативные картинки, 
раскрывающие наглядными средствами их смысловое содержание; абстрактно - 
графические схемы, раскрывающие закономерности усваиваемого речевого образца; 
таблицы и др.). 

 В случае учебника, напечатанного традиционным типографским способом – подобная 
интерпретация учебного материала неизбежно привела бы к недопустимому разрастанию 
объёма печатного издания. В то же время решение обозначенной методической задачи 
оказывается легко достижимым в том случае, если учебный материал реализуется в системе 
его электронной интерпретации. При изучении РКИ с помощью электронного учебника 
предполагается моделирование ситуации общения, т.е. учащийся «погружается» в язык. 

 Существует еще один способ представления информации в формате электронного 
пособия, способный являться и средством, и способом обучения на уроке РКИ 

 С распространением интернета и появлением новых технологий, а также с развитием 
потребности в максимально лаконичном изложении большого массива данных появился 
такой способ изложения информации, как инфографика. Под данным термином следует 
понимать способ представления информации, сведений или знаний с помощью 
комбинации вербального и иллюстративного компонентов, предназначенный для быстрой 
и лаконичной презентации темы, а также призванный улучшить восприятие информации и 
мотивировать к прочтению. Основными функциями инфографики являются: 
информативная, аналитическая, организационно - связующая, конструктивная, адаптивная, 
экспрессивная, воздействующая, эстетическая. 

 Инфографика воздействует на эмоции обучающихся, ведь в ее основе лежит идея, 
визуальная ассоциация, авторский образ, который связывает воедино элементы разных 
семиотических систем, графического, вербального, числового рядов. 

 Инфографические тексты на уроках РКИ имеют все шансы стать эффективным 
средством обучения. Они абсолютно точно могут быть источником информации, 
материалом для отработки навыков рецептивных и продуктивных видов речевой 
деятельности, материалом для ввода и анализа лексики и грамматики.  

 Работая с инфографикой, читая и рассматривая ее, обучаемые воспринимают текст 
одновременно рационально и эмоционально, что, безусловно, способствует более быстрому 
запоминанию, более глубокому пониманию и усвоению информации. 

 Сформулируем некоторые наблюдения по поводу использования инфографических 
текстов на уроках РКИ: 

1. ИТ стоит предлагать вместе с традиционными текстами, поскольку это может быть 
хорошим приемом для самостоятельной семантизации незнакомой лексики и последующей 
работы с информацией текстов. 

2. ИТ подходит не для всех учащихся: необходимо учитывать тип личности обучаемого, 
его ведущий способ получения информации, возрастные особенности, возможно, даже 
национальную принадлежность и пр. 

3. ИТ подходит для проектного метода работы и метода совместного обучения: работая 
над проектом в группе, учащиеся могут распределить обязанности и использовать для 
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обработки и представления информации как традиционные способы, так и 
инфографические тексты. 

 Таким образом, использование инфографических текстов на уроке РКИ в формате 
электронного пособия является непосредственным применением принципа наглядности на 
уроке, а также позволяет реализовать все цели и задачи, которые обычно ставятся при 
работе с текстовым материалом. Кроме того, инфографика сможет повысить интерес 
обучаемых к языку, обогатить их новыми знаниями, создать дополнительную мотивацию к 
обсуждению темы. В целом, инфографика — это способ, позволяющий по - новому, 
неординарно поработать с информацией как преподавателю, так и обучающемуся. 

 Говоря об инфографике, которую можно очень эффективно использовать при создании 
электроного пособия, вполне закономерно предложить и соответствующим образом 
организовать использование креолизованного текста, которым считается текст смешанного 
типа с присутствующими в нём вербальных и невербальных компонентов, т.е. теста и 
изобразительных средств (чаще всего это картинки). В данном случае текст зависит от 
изображения, которое выступает в качестве необходимого элемента текста. Подобный тип 
текста обычно применяется в рекламе, плакатах, научных и научно - технических текстах, 
где без изображения просто никак не обойтись. Автономными по отношению к 
вербальному тексту оказываются иллюстрации к художественным произведениям. Автор 
вербального текста и художник - иллюстратор имеют общую целевую установку, они 
связаны одной темой, сюжетом, однако художник как творческая личность со своим 
взглядом на вещи, хотя формально и следует за сюжетно - композиционной линией текста, 
отражает в иллюстрациях свое видение предмета изображения. Главная задача 
художественно - образных иллюстраций –эмоциональное выражение смысла литературных 
произведений, именно поэтому они оказываются субъективными. В текстах научных, 
особенно – научно - технических, изобразительный ряд имеет иное назначение – 
познавательное. Это такой элемент текста, без которого текст утрачивает свою 
познавательную сущность, то есть в конечном счете свою текстуальность. Например, в 
текстах, посвященных техническим разработкам, формулы, символические изображения, 
графики, таблицы, технические рисунки, геометрические фигуры и другие 
изобразительные элементы являются смысловыми компонентами текста, передающими 
основное содержание текста. Более того, вербальный текст в таких случаях становится 
лишь связующим и вводящим звеном, составляет своеобразную рамку, «упаковочный 
материал». В целом изобразительный ряд в виде иллюстраций художественно - образных, 
декоративных, познавательных и вербальных компонент создают единый образ 
креолизованного текста как объекта вербальной и визуальной коммуникации. 

 Различают частичную и полную креолизацию. В частично креолизованных текстах 
вербальный компонент играет лишь вспомогательную роль (газетные публикации, 
иллюстрации в художественной литературе). В полностью креолизованных текстах 
вербальный компонент является обязательным и неотделимым от вербального элемента 
(например, в научно - технических текстах, где без изображения не обойтись). 

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что электронные пособия для 
реализации принципа наглядности на занятиях по РКИ, обладают практической ценностью. 
Они способны не только предоставлять информацию разнообразными способами, но также 
дают больше возможностей для самостоятельной работы. 
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Наряду с основными конституционно - правовыми гарантиями, высший орган 

конституционной юстиции объясняет смысл, содержание, а главное, функционирование 
сложно - альтернативных правовых (конституционных) условий, обеспечивающих 
развитие органов публичной власти в разных правовых и социальных формах. Однако, если 
принять во внимание позицию Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженную в Постановлениях от 30 июля 2001 г. № 13 - П, от 15 января 2002 № 1 - П, от 
14 июля 2005 № 8 - П, то следует, что защита нарушенных прав не может быть признана 
действенной, если судебный акт или акт иного уполномоченного органа своевременно не 
исполняется. В системе общей судебной юрисдикции сложилась значительная практика по 
принудительному обеспечению исполнений решений судов должностными лицами. Так, 
глава администрации муниципального образования П., несмотря на неоднократные 
требования (предупреждения) старшего судебного пристава Саратовского управления 
ФССП, не исполнял судебные решения Волжского районного суда г. Саратова о 
предоставлении вне очереди благоустроенных жилых помещений гражданам, 
проживавшим в ветхих и аварийных домах. В дальнейшем П. судом признан виновным по 
статье 315 УК РФ, ему назначен штраф в размере 200 тыс. руб. По другому делу 
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администрация муниципального образования Алексеевское Архангельской области не 
исполняла решение районного суда о возложении обязанности предоставить гр - ке Ч. 
жилое помещение, ссылаясь на отсутствие в местном бюджете средств и пригодных для 
проживания помещений. В результате по исполнительным листам с казны муниципального 
образования в общей сложности было взыскано 85 тыс. руб. Интересно, что в указанном 
решении мотивировка местной администрации о невозможности исполнения решения 
районного суда ввиду отсутствия финансовых средств не была принята во внимание, 
поскольку данный фактор, по мнению суда, не имеет правового значения для правильного 
разрешения дела. Рассматривая аналогичное дело по апелляционной жалобе сельского 
поселения Алексеевское, Архангельский областной суд не принял во внимание, что в 
производстве указанного муниципалитета находится более 40 судебных постановлений, 
обязывающих органы местного самоуправления предоставить жилые помещения 
гражданам, а для исполнения данных судебных решений требуется свыше 68 млн руб. 
Также следует принять во внимание, что решение вопросов обеспечения граждан жилыми 
помещениями неотделимо от уровня соблюдения конституционно - правовых гарантий, 
обусловленных межбюджетными отношениями, в которых муниципальные образования 
являются получателями межбюджетных трансфертов. Это означает, что если в рамках 
муниципальной программы развития жилищной сферы государством не будут 
предоставлены необходимые финансовые средства, органы местного самоуправления не 
смогут самостоятельно решать вопросы обеспечения граждан жилыми помещениями.  
Могут ли использоваться правовые средства воздействия, обусловленные природой 

юридической ответственности в связи с неисполнением постановлений Конституционного 
Суда Российской Федерации? А.Н. Кокотов считает, что «использование обеспечительных 
мер при исполнении конкретных конституционно - судебных решений может определяться 
необходимостью преодоления затруднений в их понимании, подтверждения заложенных в 
них позиций, создания нормативных и иных условий к их исполнению, устранения 
препятствий к таковому, применения средств побуждения обязанных субъектов к 
надлежащему исполнению решений» [1, с. 98]. Представляется, что проблемы 
неисполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации органами и 
должностными лицами местного самоуправления заключаются в следующем. При всем 
наличии принципа гласности в сфере местного самоуправления все еще слабыми остаются 
условия информированности исполнительных и представительных органов 
муниципальных образований о значимых актах конституционной юстиции. Особенно 
важно в этой части отметить не столько проблемность информирования органов местного 
самоуправления о принимаемых Конституционным Судом Российской Федерации 
решениях, сколько необходимость разъяснения позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации включая их связку с особыми мнениями судей этого высокого суда. 
Положения действующего законодательства, предусматривающие юридическую 
ответственность за неисполнение решений органов конституционного правосудия, 
действуют не в полной мере, поскольку при квалификации объективной стороны состава 
правонарушения, обусловленного неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
решений высшего органа конституционной юстиции, законодателю следует ответить на 
следующие вопросы. В какие сроки должны исполняться решения органов 
конституционной юстиции органами местного самоуправления? Какое количество 
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предупреждений должно быть вынесено муниципальным образованиям ввиду 
неисполнения решений высшего органа конституционной юстиции? В чью конкретно 
компетенцию должно входить вынесение соответствующих предупреждений, чтобы 
обеспечить единство и системную взаимосвязанность конституционно - правовых гарантий 
судебной защиты прав местного самоуправления и исключить возможные конкуренции 
правовых норм? Очевидно, что ввиду наличия в Российской Федерации 21501 тыс. 
муниципальных образований нецелесообразно ограничиваться только официальным 
опубликованием решений Конституционного Суда Российской Федерации. Требуется 
ввести специальную должность Уполномоченного, ответственного за исполнение решений 
Конституционного Суда Российской Федерации органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, которая будет функционировать на регионально - 
субъектном уровне. Вместе с тем введение специальной должности по контролю за 
исполнением решений Конституционного Суда Российской Федерации должно быть 
обеспечено и специальным законодательным регулированием, предусматривающим меры 
ответственности и механизмы их реализации в отношении органов и должностных лиц 
местного самоуправления, допустивших неисполнение или ненадлежащим образом 
исполняющих решения высшего органа конституционной юстиции. В процессе 
исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации важно реальное 
взаимодействие публичных органов власти, направленное на решение проблемных 
вопросов, требующих оперативного разрешения, за исключением случаев, когда органы 
публичной власти способны самостоятельно решить проблемные вопросы без привлечения 
в инструментов судебной защиты.  
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Проблемой формирования интереса к обучению у младших школьников занимались 

такие, ученые как: С. Л. Рубинштейн, Г. И. Щукина, Н. Г. Морозова, А. Н. Леонтьева и др. 
Работы данных авторов представляют для нас особую значимость, так как они посвящены 
анализу понятия «интерес» и его компонентов. В данных работах подчеркивается 
эмоциональная, волевая, интеллектуальная и мыслительная стороны интереса, в том числе 
и познавательного, так как познавательный интерес является важнейшим видом интереса 
вообще. В педагогической науке существует много проблем, решение которых направлено 
на совершенствование процесса обучения, среди них проблема формирования интереса 
учащихся к обучению является довольно значимой [3]. 
Формирование уже в начальных классах мотивов, придающих дальнейшей учебе 

младшего школьника значимый для него смысл, в свете которого его собственная учебная 
деятельность становилась бы для него сама по себе жизненно важной целью, а не только 
средством для достижения других целей (например, престижных или выполнения 
требований родителей и т.д.), является крайне необходимым, без чего дальнейшая учеба 
школьника может оказаться просто невозможной. Надеяться на то, что такие мотивы 
возникнут сами по себе, не приходится. Важно обеспечить такое формирование мотивации, 
которое поддержало бы эффективную и плодотворную учебную работу каждого ученика 
на протяжении всех лет его пребывания в школе и было бы основой для его самообучения 
и самосовершенствования в будущем. 
У ребенка отношение к школе начинает формироваться до того, как он пойдет в нее. 

Важным здесь является процесс информирования как со стороны семьи, так и со стороны 
воспитателей детского сада. Так неотъемлемой частью педагогического процесса являются 
родители и без их активного участия нельзя говорить о развитии интереса к занятиям у 
младшего школьника. 
Зачастую можно услышать от родителей реплики, создающие эмоционально 

привлекательный образ учебного учреждения: «Ты обязательно станешь отличником», «Ты 
найдешь там много новых друзей», «Все учителя любят именно таких умных детей, как 
ты». Ошибочно мнение взрослых о том, что так они прививают ребенку положительное 
отношение к школе, так как в такой ситуации ребенок расценивает учебную деятельность 



70

как нечто увлекательное и радостное. И когда он уже попадает в реальные условия школы, 
понимая, что это не просто приключение, даже при незначительных трудностях он 
способен утратить какой–либо интерес к учебе. Почвы для таких эмоций школа дает 
немало: отставание в количестве хороших оценок на фоне других детей, несоответствие 
ожидания поощрений со стороны родителей за учебную деятельность, проблемы в поиске 
новых друзей среди одноклассников и так далее. В современной школе, к сожалению, мы 
можем наблюдать тенденцию увеличения неуспевающих обучающихся среди младших 
школьников. Причин такой ситуации может быть несколько, но одна из них – недостаточно 
сформированная мотивационная готовность к обучению в школе у детей 6–7 лет [5]. 
В следствии чего, многие родители младших школьников сталкиваются с проблемой 

отсутствия интереса к учебе. 
Категория «интерес» в психологическом ракурсе рассматривается как личностное 

образование и имеет много разных интерпретаций:  
– интерес есть «избирательная направленность человека, фокус внимания» (Н.Ф. 

Добрынин), его аспекта мышления, помыслов, которая выражается через умственную 
деятельность и эмоциональные проявления (С.Л. Рубинштейн);  

– в интересе наблюдается склонность личности к виду реализуемой деятельности, 
вещам, процессу занятий;  

– интерес представляет собой особое отношение личности к объекту, вызванное 
сознанием его жизненного значения и эмоциональной привлекательностью (Е.А. 
Морозова) [1].  
Следовательно, психологический аспект трактовки понятия «интерес» демонстрирует 

его как совокупность значимых процессов, проявляющихся в стремлениях, потребностях, 
отношениях. На наш взгляд, особую ценность представляет выявленная тенденция 
психологии анализировать интерес не отдельно, а в целостной структуре личности, 
определяющих отношение и потребности индивида. 
Стоит отметить, что очень часто школьные неудачи детей, их трудное вхождение в 

коллектив, неумение и нежелание учиться – результат родительских просчетов и ошибок, 
тех отношений, что царят в семье, тех жизненных ориентаций, которые в ней усваиваются. 
Поэтому с самого начала жизни ребенка вокруг него не должно быть суеты и разнобоя в 
предъявляемых ему требованиях. Обучение в школе может быть успешным в том случае, 
когда семья с самых первых лет жизни ребенка заботится не только о его физическом 
развитии, но и о том, чтобы уметь воспитать в нем трудолюбие, дисциплинированность, 
организованность, самостоятельность, ответственное отношение к порученному делу [8]. 
Родители стараются, как можно раньше научить детей читать, начинают знакомить с 

буквами, не зная при этом, что следует учить не буквам, а звукам. Здесь также важно 
помнить, что слишком раннее обучение может не помочь, а навредить ребенку (2–3 года 
очень рано для чтения). Такие дети часто к моменту поступления в школу уже не хотят 
читать. Встречаются и такие родители, что учат до школы детей писать письменные буквы 
и даже диктанты и восхищаются успехами детей: «Вот какой молодец!», «Как хорошо 
пишет!». 
Именно на развитие младшего школьника, на становление его личностных качеств 

большое влияние оказывает роль семьи. От положения ребенка в семье, от влияния на него 
членов семьи, во многом зависит развитие и становление его личностных характеристик. 
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На развитие младшего школьника особое влияние оказывает семья, её авторитет часто 
непререкаем и то, как поведет себя в том или ином случае, тот или иной член семьи 
зачастую является образцом поведения для ребенка [4]. 
Чтобы развить у ребенка познавательный интерес, требуется уделить внимание 

формированию его осознанного восприятия учебной деятельности. Это необходимо делать 
с начальных этапов школьного обучения, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с 
познавательной активностью учащегося.  
Семья оказывает воздействие на формирование осознанного отношения к учебному 

процессу и познавательной деятельности, посредством соблюдения следующих условий 
воспитания:  

– Воспитание любви к школе и образовательной деятельности. Ребенок должен видеть, 
что родители уважают труд педагогов школы и восхваляют познавательный процесс. 
Родителям необходимо познакомится к коллективом учащихся, рассказывать ребенку 
истории о своей школьной жизни, прививать интерес к установлению коммуникативного 
взаимодействия с одноклассниками, объяснить, что школа – это не только учеба. В ней 
много интересного и полезного.  
Таким образом у младшего школьника сформируется положительное отношение к 

учебе. Он не будет считать ее нежеланной необходимостью и начнет воспринимать как 
интересное времяпрепровождение.  

– Выработка адекватной реакции на учебные неудачи ребенка. Нельзя ругать ребенка за 
неудачи, поскольку это вызовет у него апатию к познанию. Ребенок не захочет ходить в 
школу вообще, чтобы избежать ругани и упреков в свой адрес.  

– Конструктивное разрешение трудностей учащегося. Если в ходе обучения у ребенка 
возникают трудности, то родителю необходимо оказать ребенку помощь в их разрешении. 
Это относится к любым проблемам, возникающим в учебном заведении: неуспеваемость, 
коммуникативное взаимодействие, дисциплина и т.д. Следует встроить линию своего 
поведения таким образом, чтобы установить связь с педагогом и выявить причины 
возникших проблем, а затем разработать тактику их устранения.  

– Не изменять отношение к ребенку из–за его неудач в обучении. Ребенок должен 
понимать, что любовь родителей от этого не зависит. Но при этом, можно дать ему понять, 
что его неудачи вас расстраивают и заставляют переживать за него. Это стимулирует его к 
коррекции своего поведения или развитию желания улучшить свои результаты обучения 
[6]. 
Интерес к обучению надо специально воспитывать: вызывать положительное отношение 

к предметам и деятельности. 
Пути появления интереса у ребенка: 
– эмоциональное отношение к делу; 
– воспитание сознательности, ответственного отношения, понимание общественной 

важности, нужности выполняемого дела [2]. 
Родители, оценивая поведение ребенка, результаты его деятельности, нередко допускают 

крайности —злоупотребляют либо похвалой, либо порицанием. Многие ошибочно 
считают, что отрицательная оценка стимулирует ребенка. В действительности же, часто 
используемая, она негативно влияет на воспитание самостоятельности, уверенности в себе, 
гасит инициативу. Постоянно сравнивая неудачи ребенка с успехами других детей, можно 
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вызвать реакцию, обратную желаемой. Вместо того,чтобы побудить к достижению таких 
же успехов, в ребёнке поселится неуверенность в себе, зависть, недоброжелательство. Если 
же злоупотреблять положительной оценкой, можно сформировать завышенную 
самооценку, зазнайство, безответственность. Соблюдая меру в положительных и 
отрицательных оценках, следует помнить, что всегда полезнее поощрение хороших 
поступков и качеств младшего школьника, чем постоянное подчеркивание и осуждение его 
недостатков [7]. 
Семья может оказать помощь в развитии интереса к занятиям у младшего школьника 

следующими способами: 
1. Воспитывайте у ребенка отношение к учебе не как к тяжкой повинности, 

навязываемой взрослым, а как к познанию мира, проявляйте сами уважение к учителю, 
раскрывайте детям особенности и значение его труда, воспитывайте интерес к 
одноклассникам. Имейте в виду, что информация о школе, учителе, детях, которую вы 
получаете от своего ребенка, может быть субъективной, искаженной. Необходимо самим 
быть ближе к школе, чтобы иметь реальные представления о том, в какой помощи 
нуждается ребенок. 

2. Терпимо относитесь к тому, что ребенок не сразу усваивает новые знания, овладевает 
учебными навыками, не впадайте от этого в панику и не делайте преждевременных 
выводов. Старайтесь избегать таких оценок: «не думал», «не стараешься», «не выучил». 
Если ребенок все время боится, что его будут ругать за плохую успеваемость, накажут, 

это не только не способствует желанию учиться, интересу к знаниям, но и вызывает 
отрицательное отношение к школе и учителю, разрушает взаимопонимание детей и 
родителей. Страх – плохой помощник, как в воспитании, так и в обучении. 

3. При возникших у ребенка трудностях в обучении не обвиняйте в них его самого. 
Чрезмерная строгость, осуждение, угрозы не только не стимулируют желание преодолевать 
трудности учения, но и лишают ученика уверенности, что он с ними справится, формируют 
чувство вины, сознание собственной неполноценности. Постарайтесь вместе с учителем 
разобраться в причинах возникших трудностей и помогите устранить их. Задумайтесь над 
тем, что вы сами делаете не так. Почему ребенок испытывает трудности? Как помочь ему 
их преодолеть? 

4. Ни в коем случае ребенок не должен ощутить, что неуспехи в школе могут лишить его 
любви родителей. Если члены семьи ставят свое отношение к школьнику в зависимость от 
полученных им оценок («я не могу и не хочу любить двоечника»), то они отдаляют его от 
себя, а значит, уменьшают возможность своего влияния на него. 

5. Почаще хвалите ребенка, особенно в первый год школьной жизни. Он должен 
ощущать, что в него верят: «Я знаю, ты этому обязательно научишься, у тебя уже стало 
лучше получаться». Только уверенность ребенка в том, что он любим, принят родителями 
таким, какой есть, помогает ему добиться успеха. 
Таким образом, чтобы вырастить полноценную, культурную, высоконравственную, 

творческую и социально зрелую личность, необходимо, чтобы родители делились с детьми 
своей добротой, опытом, знаниями. Сама обстановка в семье должна помочь младшему 
школьнику в учении. Ребенок должен видеть в лице матери или отца тружеников, которые 
любят свой труд. Родители–труженики и ребенка должны вдохновлять на труд, вселить 
уверенность в свои силы, надежду на успех. 
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вовлеченность учеников.  
Если мы хотим, чтобы наши ученики думали как ученые, нам нужно открыто 

преподавать природу науки. Природа науки — это не то, чему учителя должны учить, это 
то, чему преподаватели действительно учат. Когда учитель учит студентов, что наука — это 
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пошаговый процесс или постоянно использует фразу «данные говорят», этот учитель 
рисует детерминистическую картину науки, в которой ученые являются объективными 
арбитрами между данными и истиной. Вместо этого мы должны предлагать учащимся 
разрабатывать свои собственные процедуры, когда это возможно, и тщательно обдумывать, 
как наш язык в классе передает мощные сообщения о том, что такое наука и как она 
работает. Необходимо стараться более достоверно изобразить науку как творческий, 
социальный процесс понимания мира. 
Наука — это социальная деятельность, она не существует изолированно от общества. 

Это деятельность, на которую воздействует общество и которая оказывает влияние на него. 
Многие учебники и популярные отчеты о научных открытиях упрощают процесс, выделяя 
отдельного человека, а не группу. Восприятие ученого - одиночки, работающего в 
изоляции, редко бывает точным и вредным для отношения студентов к науке. 
Использование логики и тщательное изучение доказательств необходимы, но обычно 

недостаточны для развития науки. Научные концепции не возникают автоматически из 
данных или какого - либо объема анализа. Изобретать гипотезы или теории, чтобы 
представить, как устроен мир, а затем выяснять, как их можно подвергнуть проверке 
реальностью, такое же творчество, как писать стихи, сочинять музыку или проектировать 
небоскребы. Иногда открытия в науке делаются неожиданно, даже случайно. Но обычно 
требуются знания и творческая проницательность, чтобы распознать значение 
неожиданного. 
Существует множество ресурсов, которые помогут учащимся углубить свое понимание 

научного процесса. Важно сделать эти аспекты явными для наших студентов.  
Работа на занятиях с черным ящиком — отличный способ представить идеи. При 

решении головоломок учащимся не нужно беспокоиться о сложном научном содержании, 
поэтому они лучше размышляют над своим процессом. Важно отметить, что мы должны 
поощрять наших студентов размышлять над своим процессом. Задавая такие вопросы, как 
«Как вы использовали творческий подход, чтобы решить эту головоломку?» и «Как, по 
вашему мнению, ученые используют творчество?». Подобные вопросы необходимы, чтобы 
сфокусировать студенческое мышление на идеях. 
Когда учащиеся проводят свои собственные исследования, их следует поощрять 

связывать свой процесс со стратегиями, используемыми с головоломками. Размышляя над 
своими собственными исследованиями мира, учащиеся с большей вероятностью усвоят 
идеи, а не отвергнут их как не отражающие реальную науку. 
Чтобы подтолкнуть учащихся немного дальше, можно предложить им прочитать или 

послушать о настоящих ученых. Когда учащиеся читают о том, как ученые делают или 
делали свою работу, им представляются доказательства того, что настоящая наука работает 
так, как они обсуждали ранее, решая головоломки и проводя исследования.  
Данный метод подразумевает, что научные исследования следуют неизменному рецепту 

и в своей работе ученые занимаются множеством разных действий в самых разных 
последовательностях. Научные исследования часто включают многократное повторение 
одних и тех же шагов для учета новой информации и идей. Таким образом, преподаватель 
может продемонстрировать учащимся следующее: 1) наукой занимаются не отдельные 
ученые, работающие на различных этапах изолированно, но наука зависит от 
взаимодействия внутри научного сообщества; 2) наука - захватывающий, динамичный и 
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непредсказуемый процесс, опирающийся на творческих людей, мыслящих нестандартно; 3) 
научные выводы всегда можно пересмотреть, если они подтверждаются доказательствами; 
4) научные исследования часто продолжаются, поднимая новые вопросы даже после того, 
как будут даны ответы на старые вопросы.  
Направляя учащихся от головоломок к их собственному исследованию и изучению 

исследований настоящих ученых, мы можем помочь им углубить свое понимание природы 
науки и помочь им увидеть науку, как творческое, динамичное, социальное и человеческое 
начинание. 
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Вокруг искусства складываются определенные структуры: культура производства 

искусства, культура донесения его до потребителя, культура его потребления (восприятия), 
но именно искусство является ядром художественной культуры. Постигая его, можно 
понять особенности эстетического освоения мира писателем, художником, композитором. 
Кроме того, через искусство можно определить уровень и характер эстетических запросов 
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современного человека, который пропускает произведения искусства через призму своего 
восприятия. 
Эстетическое воспитание пробуждает в душе ребенка тягу к красоте, восхищение перед 

прекрасным, которое не позволяет ему творить зло. Эстетическое восприятие всегда 
индивидуально и избирательно, в основе его - эмоциональный отклик на прекрасное. 
Каждый из видов искусства обладает своим художественно - образным языком, 

спецификой воссоздания действительности, которая определяется особенностями тех или 
иных жизненных явлений и обстоятельств. Не все стороны жизни подвластны 
изображению в каком - то одном виде искусства. То, что подвластно музыке, то, что 
изображает литература, не может быть выражено средствами живописи. Иными словами, 
для создания в нашем восприятии целостного образа мира или обобщенного образа эпохи 
недостаточно какой - либо одной формы их отражения. Для этого необходим синтез 
различных видов искусства как неделимый сплав, многообразие в единстве представлений, 
как само искусство, которое является единой формой отражения действительности, но 
делится внутри себя на виды. В связи с этим художественно - практическая деятельность 
существует в динамике от созерцания к желанию действовать. 
Искусство включает в себя многие виды (литературу, живопись, музыку, театр и т. д.), 

которые необходимо максимально синтезировать на основе художественного труда для 
создания у детей целостной картины мира в его материальном и духовном единстве, 
причем с ранних лет. 
Художественно - творческая деятельность дает ребенку возможность не только 

отстраненного восприятия духовной и материальной культур, но и чувство 
самореализации, возможность освоения мира не только через его созерцание, но и через его 
преображение. Процесс и результат художественно - творческой деятельности, 
реализованной посредством интеграции, пропускает произведения искусства через призму 
своего восприятия, проходя все этапы познания мира: созерцание, размышление и 
практическую реализацию замысла. Понятие «межпредметные связи» характеризуется по - 
разному: как взаимная согласованность учебных программ по различным предметам. 
Интеграция — это создание нового целого на основе выявленных однотипных элементов в 
разных учебных предметах, объединение их в несуществовавший ранее монолит особого 
качества [2, с.101]. 
Интеграция отличается от межпредметных связей в обучении тем, что это не смена 

деятельности, не простое перенесение знаний или действий, которые усвоили дети, из 
одного предмета в другой для ускорения процесса обучения, закрепления или ликвидации 
утомления. Во - первых, это создание у школьника целостного представления об 
окружаемом мире. Во - вторых, это нахождение общей платформы сближения предметных 
знаний (здесь интеграция — средство обучения). Интеграция обучения дает школьнику те 
знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как системы, учит его с 
первых шагов обучения представлять мир как единое целое, в котором все элементы 
взаимосвязаны. Взаимная согласованность литературы с изобразительным искусством и 
музыкой отражает полнее знания учащихся о предмете. За познанием следует творческая 
деятельность по освоению эстетических представлений и основ искусства, а затем - к 
духовному развитию.  
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Таким образом, искусство есть и продукт эпохи, и продукт художника, и продукт 
современного зрителя, читателя и слушателя, источник постижения духовной культуры как 
прошлого, так и настоящего.  
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ЗА ЧИСТОТУ И ПРАВИЛЬНОСТЬ РУССКОЙ РЕЧИ 

 
Аннотация. 
В статье авторы раскрывают проблемы русского языка современности. 
Ключевые слова 
Язык, русский, современный, проблемы, чистота, субстандартная лексика, непечатные 

выражения, «как бы». 
 
Знаем мы, что большинство конкретных проблем школьного преподавания родного 

языка принадлежит к числу "вечных". Кто? Для чего и чему обучают? Одни считают, что 
русский язык сегодня в опасности, что далеко мы ушли от наших корней и все дальше 
уходим. И хочется вспомнить слова Тургенева о русском языке, что только великому 
народу дан великий язык. Но что же мы из него сделали? Что сделали из "великого, 
могучего, правдивого, свободного"? Не велик уже, когда так много воспринял пошлого; не 
правдив, если не из своих корней черпает; и не свободен, раз повинуется внешним 
указаниям, не развивается из себя. Да, нарушена чистота народных традиций, язык теряет 
былой авторитет, неповторимые краски, животворные соки, гибкость, глубину. 
Вышла в свет книга А.Д. Васильева «Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего 

словоупотребления», посвященная различным по своему характеру, но важным аспектам 
использования слова в русских передачах телевидения последних лет. Он считает, что 
определяющую роль в процессе "экспансии заимствований" играют СМИ, и прежде всего, 
телевидение, пользуясь своими возможностями бесконтрольно влиять на основную массу 
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носителей русского языка. «С помощью заимствований последнего времени 
осуществляются манипуляции индивидуальным и общественным сознанием, вводятся 
представления о ценностях, якобы заведомо принадлежащих культуре более высокого 
уровня, чем отечественная» [1]. 
Все это, естественно, требует серьёзной работы по экологии русского языка, разумной 

языковой политики. Русисты же пока лишь регистрируют факты. Более того, многие 
ученые сами пишут о русском языке таким лингвистическим метаязыком, что кажется, 
идет пропаганда не родного языка, а английского. 
Очерк "Триумфальный марш субстандартной лексики: иллюзия свободы" знакомит нас с 

процессом все увеличивающейся арготизации русского языка. Это не только засорение 
языка, его можно рассматривать «как расширение сферы влияния уголовного мира, 
обеспечивающее внедрение в общественное сознание его философии и моральных 
установок». Понятие непристойности настойчиво вытесняется «из системы этических 
констант общественного сознания», что приводит в телевидении к поощрению бранной 
лексики. Непечатные выражения рассматриваются «как атрибут и критерий откровенности 
и искренности». В книге дается характеристика слова «как бы». Приводится вывод автора о 
том, что как бы «тиражируясь и распространяясь телевидением, оказывает негативное 
влияние на общественное сознание. Картина мира утрачивает четкие очертания, становятся 
зыбкими этические основы… Традиционные этносоциокультурные нормы сменяются 
эмпирически необязательными. Возникает образ фантомного бытия, виртуальной 
реальности». Получается, что в русском языке появились артикли к каждому слову: "Как 
бы мы как бы живем как бы в России". Что - то ненастоящее, скользкое, незавершенное в 
этом присловье. 
Тем не менее, русский язык живет повседневно вместе с народом и функционирует 

сегодня, как всегда, обслуживая мысль и чувство отдельного человека и интересы всего 
общества. На что же нам ориентироваться, коллеги? На то, чтобы обеспечить 
преемственность правильного русского языка или на то, чтобы адаптировать наших 
учеников к тому языку, на котором им придется говорить, когда они станут взрослыми? 
Бесспорно, у школы другие задачи и нужно бороться с "порчей" языка, с его искажением в 
речи учеников. Если не мы будем сохранять язык, то кто? Но в то же время "все течет и все 
меняется". 
Одной из наиболее заметных особенностей русского языка на современном этапе 

является активное пополнение его словарного состава за счет новых лексических единиц. 
Это не может быть обойдено вниманием учителя - словесника, а должно стать предметом 
специального изучения в школе, что позволит представить язык как систему, 
развивающуюся вместе с изменениями жизни общества. 
Все это дополнительно осложняет работу учителя, потому что на него возлагается 

ответственейшая задача - привлечь внимание ученика к родному языку, сформировать у 
него языковой вкус. Бороться за чистоту и правильность русской речи надо, и делать это 
постоянно и последовательно. Это долг каждого словесника. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 
 
Аннотация. 
В статье авторы рассматривают теоретические аспекты организации групповой 

деятельности школьников. 
Ключевые слова 
Групповая работа, этапы, субъект, характеристика, обязанности. 
 
В своей работе по формированию коммуникативных умений и навыков мы 

ориентируемся на социальный заказ общества. А в современном обществе востребованы 
люди творческие, умные, коммуникабельные. В статье мы хотим остановиться на 
теоретических аспектах организации коллективной групповой мыследеятельности 
школьников. Этапами групповй деятельности являются: 
1.Определение участников – субъектов деятельности: один, группа. 
2.Определение мотивов деятельности (из - за эмоциональной привлекательности, 

познавательного интереса, потребности быть умнее, повышении своего авторитета, 
социальных потребностей: долг перед родителями, коллективом. 
3.Постановка конкретных целей и задач, которые должны быть всеми поняты, приняты, 

осознаны как личностно значимые. 
4.Выявление предмета деятельности. 
5.Осознание этапов деятельности (каким путем пойдет процесс: репродуктивно – 

упражнения, исследования, эксперимент, изобретения). 
6.Необходимо подумать, с помощью чего будет идти этот процесс (с помощью орудий 

труда, книг, схем, моделей, формул и т.д.). 
7.Упорядочить деятельность во времени – это значит точно рассчитать дни, часы, 

минуты для всех этапов. 
8.Ввести правила работы, поведения. Критерии контроля, анализа, оценки, учета. 
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9.Решить, где будет происходить деятельность, как упорядочить пространство, как в нем 
разместятся участники. 
Охарактеризуем субъект (участник) совместно - разделенной деятельности. 
Хочет – проявляет познавательный, трудовой, игровой интерес к поставленным задачам 

(поддерживает его на протяжении всего отведенного времени); по собственной инициативе 
выбирает задание (старается выбрать сложное). 
Знает - проявляет стремление высказать свои соображения, поделиться свежей 

информацией; задает вопросы; старается понять возникший вопрос; участвует активно в 
обсуждении учебных проблем и вопросов; дополняет, рецензирует ответы товарищей; 
планирует, организует свою деятельность; придумывает и готовит все необходимое для ее 
выполнения. 
Умеет - быстро включается в работу; проявляет упорство при выполнении работы; 

увлекается выполняемой работой; стремится выполнять работу путем поиска, 
исследования, творчества; работает сосредоточенно, самостоятельно; обходится без 
помощи учителя (пользуется справочным материалом). 
Управляет - доводит начатое до конца; в процессе работы контролирует себя, 

анализирует; эмоционально реагирует на неудачи; корректирует свою работу. 
Обязанности членов группы даются в зависимости от характеристики субъекта. 
Старший - организует распределение обязанностей в группе по прямому назначению, 

через жеребьевку, «добровольцы»; контролирует готовность в группе каждого, выполнение 
всеми правил совместной работы; ориентирует всех исполнителей на время, данное для 
работы; докладывает самому старшему о готовности, качестве, своевременности 
выполнения задания. 
Эксперт - дает оценку выполняемым работам (согласно целям), контролирует 

правильность самооценки; докладывает об этом старшему. 
Консультант - дает советы, рекомендации. 
Рядовой - выполняет задание самостоятельно, по плану, аккуратно, до конца; проверяет 

правильность выполнения задания; выполняет рекомендации старшего, эксперта, 
консультанта; отчитывается о выполненном задании. 
Групповая работа школьников состоит из следующих этапов:  
1.Определить, кто будет выполнять работу (состав группы). 
2.Выбрать старшего (по жеребьевке, по желанию). 
3.Распределить обязанности, кто что будет делать (аукцион – поручение получает тот, 

кто больше внесет предложений). 
4.Выяснить, зачем каждый будет выполнять задание. 
5.Каждый продумывает, из чего, как он будет выполнять задание. 
6.Каждый контролирует себя, как его результаты совпадают с тем, что заранее задумано 

(индивидуальное дело). 
7.Старший контролирует, как общий результат совпадает с тем, что задумано. 
8.Из отдельных результатов получается один большой результат. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания 

школьников как на примере Великой Отечественной войны, так и на основе современных 
событий в отношениях России с Украиной. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриот, воспитание на примерах. 
Патриотическое воспитание сегодня – важная деятельность по формированию 

патриотического сознания молодежи, чувства верности своему Отечеству, готовность к 
выполнению гражданского долга, обязанностей по защите интересов Родины. 
Далее разберемся, кто же такой патриот. В «Толковом словаре русского языка» С. 

Ожегова дается определение этому слову: «Человек, преданный своему народу, любящий 
свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей 
родины». С понятием «патриот» неразрывно связано слов «патриотизм». Исследованием 
проблемы патриотического воспитания молодежи занимались многие отечественные 
ученые, а мы поговорим о воспитании на примерах. 
В течение долгого времени мы воспитывали патриотов и до сих пор это делаем на 

примерах героев Великой Отечественной войны. Александр Матросов, Зоя 
Космодемьянская, Алексей Маресьев, герои «Молодой гвардии», примеры героизма из 
фильмов, созданных на основе художественных произведений, например, «А зори здесь 
тихие». 
Кроме этого, Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Проводятся беседы, 

составляются Книги памяти, касающиеся военной истории каждой отдельной семьи. 
Школьники сопереживают героям, понимают те трудности, которые пришлось пережить 

близким и родным людям, осознают, что, если бы не патриотизм, любовь к Родине в те 
далекие годы, вряд ли мы сейчас жили мирно и счастливо. 
Очень важно патриотическое воспитание в современных условиях, когда идет война на 

Украине. 
Трудно молодежи разобраться в происходящих политических событиях, но факты 

патриотизма налицо. 
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Максим Песковой, старший лейтенант, 26 лет, с первых дней войны участвовал в 
военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе одного из боев 
закрыл собой гранату и спас товарищей. Пятого апреля 2022 года ему посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации. Школа, в которой учился, теперь будет носить его 
имя. Чувство патриотизма, защита товарищей, не раздумывая, - таким воспитали героя 
Отечества родители и школа. 
Необходимо учить молодежь на подобных примерах. Мы хорошо знаем историю и 

помним, какой ценой досталась нашей стране победа над фашизмом в 1941 - 1945 годах. 
Современная молодежь, не задумываясь, также встает в первые ряды защитников Родины. 
О таких героях надо помнить всегда. 

 Таким образом, современный этап становления российского общества говорит о 
необходимости поднятия на новый уровень патриотического и военно - патриотического 
воспитания. Цель такой деятельности - формирование личности, способной к бескорыстной 
любви к своему Отечеству, имеющей патриотическое сознание, психологическую и 
волевую готовность к патриотическому поведению.  

 Одним из средств патриотического воспитания в образовательных учреждениях всех 
типов и видов – формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества на 
героических примерах Великой отечественной войны и событиях на Украине 2022 года. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные модели педагогического сопровождения 

саморегуляции учебной деятельности. Рассмотрены наиболее известные на западе модели 
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IMPROVE и SREP, а также модель А.К.Осницкого. Обосновывается вывод о 
необходимость педагогической поддержки не только циклических процессов 
саморегуляции, но и их личностных, субъектных основ.  
Ключевые слова: саморегуляция учебной деятельности, педагогическое сопровождение  
 
Понятие педагогического сопровождения как правило определяется как деятельность 

педагога, создающая определенные условия для образования или воспитания. Не случайно, 
в литературе описаны различные виды сопровождения – от психологического до социально 
- педагогического, и несмотря на отличия в понимании основной смысл их достаточно 
близок – они подчеркивает превалирующее значение самостоятельности, активности 
субъекта (см. М.Р. Битянова» [1, c. 132], И.В. Дубровина, [2, с. 47] и др.). Самостоятельное 
место в ряду исследований проблем педагогического сопровождения принадлежит научной 
школе О.С. Газмана и его концепции педагогической поддержки. (Н.Н. Михайлова, С.М. 
Юсфин и др.) [4] и концепция индивидуальной помощи А.В.Мудрика. 
В практике зарубежного образования различные формы педагогического сопровождения 

более распространены, чем в отечественной. Многочисленные варианты служб школьного 
сопровождения («guidance», «school counselling», «career counseling») существуют во всех 
развитых западных странах.  
Многие работы зарубежных исследователей по проблемам саморегулируемого учения, 

начиная с 1990 - х гг. были ориентированы на поиск и разработку методических 
инструментов совершенствования обучения в школе. Непример, технология IMPROVE 
была предложена Z.R. Mevarech и B.Kramarski [5]. для улучшения обучения математике. 
Использую отечественную терминологию – это определенное методическое содержание, 
которое реализуется посредством педагогического сопровождения. Ее базовыми 
элементами были метакогнитивные действия, взаимодействие между учениками и обратная 
связь. Другая программа - программа улучшения саморегуляции «The Self - Regulation 
Empowerment Program» (SREP) направлена на поддержку само - мотивации учащихся 
средней школы, расширения их представлений о стратегиях обучения и оказание им 
помощи в овладении этими стратегиями [6]. SREP включает этапы определения 
проблемных областей, непосредственного измерения учебной деятельности, разработку 
программы помощи и ее реализацию.  
Предлагаемые отечественными психологами способы поддержики формирования 

саморегуляции, близки рассмотренным выше подходам. А.К. Осницкий предложил схему 
усвоения навыков саморегуляции. На первых этапах ребенок просто воспроизводит 
действия взрослого (учителя), на следующих этапах, повторение сдвигается во времени, 
изменяются контекст и предметный состав деятельности. В условиях школьного обучения 
ученикам предлагается воспроизвести последовательную цепь действия в составе 
интеллектуальной деятельности (как правило), ученик становится субъектом организации 
учебной деятельности. Эти процессы сопровождаются формированием собственного 
отношения к средствам и способам саморегуляции, развитием рефлексии [3]. 
В целом большинство моделей педагогического (и психолого - педагогического 

сопровождения) развития саморегуляции учебной деятельности основываются на 
поэтапном развитии отдельных элементов циклического процесса саморегуляции. 
Поддержка моделей личностной саморегуляции в исследованиях, как правило, не 
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объединяется с поддержкой и сопровождением операциональных элементов 
саморегуляции. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КИТАЙСКИХ АВТОРОВ  

В УЧЕБНОМ РЕПЕРТУАРЕ КИТАЙСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ 
 
Аннотация - в статье декларируется важность восприятия этнической культуры в 

обучении игре на фортепиано, повышении роли музыкальных школ в этом процессе. 
Используя широкую популярность этого инструмента, можно повысить узнаваемость 
национальной музыки с использованием аранжировок народных произведений. Применять 
оценочное обучение, чтобы дети могли лучше интерпретировать художественное 
содержание и понимать стилистику исполнения национальных произведений, 
организовывать и проводить просветительские лекции - концерты, а также конкурсы на 
лучшее исполнение китайских пьес, поощрять детей, участвующих в подобных проектах.  
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репертуар, произведения китайских композиторов.  

  
В настоящее время фортепианные программы в музыкальных школах КНР не требуют 

обязательного включения китайской народной музыки в учебный репертуар [5]. Из - за 
этого многие учителя фортепиано редко применяют её в учебном процессе или не 
применяют вообще. Распространено мнение, что, поскольку фортепиано — это западный 
инструмент, то и репертуар он должен иметь соответствующий. Вместе с тем, 
использование произведений китайских авторов уже на начальной стадии обучения 
фортепиано может помочь учащимся осознать важность интеграции национальной музыки 
и овладеть некоторыми специфическими исполнительскими навыками, что имеет большое 
значение для профессионального становления юного пианиста, повышения его 
комплексной музыкальной грамотности [1].  
При этом следует усилить акцент на восприятии этнической культуры в обучении игре 

на фортепиано, повысить роль музыкальных школ в этом процессе [3]. Это тесно связано с 
организацией и популяризацией пианистического обучения как самой массовой формы 
дополнительного образования. Используя широкую популярность этого инструмента, 
можно повысить узнаваемость национальной музыки с использованием аранжировок 
народных произведений. Кроме того, существует довольно значительная социальная 
потребность в придании национального характера фортепианному образованию КНР. 
Обучение игре на фортепиано в учебных заведениях должно быть основано на 

интеграции традиционной китайской музыки в комплексную систему образования на всех 
уровнях, начиная с музыкальных школ. Исходя из этого, необходимо в полной мере понять 
важность народной музыки в фортепианном образовании и тщательно проанализировать 
существующие проблемы и найти целевые стратегии их решения [2]. Особенно в крупных 
городах возможно сотрудничество с композиторскими организациями и отдельными 
авторами для знакомства подрастающего поколения с фортепианными новинками, с 
возможностью их использования в школьном репертуаре.  
Кроме того, образовательные формы должны быть более разнообразными, в частности 

применять оценочное обучение - чтобы дети могли лучше интерпретировать 
художественное содержание и понимать стилистику исполнения произведений. Возможно 
также проведение просветительских лекций - концертов силами самих обучающихся и 
преподавателей, а также конкурсов на лучшее исполнение национальных произведений, 
поощрение детей, участвующих в подобных проектах. 

 Чтобы лучше интегрировать национальную музыку в обучение игре на фортепиано, 
учителя должны целенаправленно формировать у своих воспитанников понимание этой 
музыки, расширять их слуховой багаж [4]. Например, организовать для учащихся 
прослушивание классической китайской фортепианной пьесы «Сотни птиц поклоняются 
фениксу» для анализа и предварительного понимания. Определения, какими средствами 
музыкального языка получается идеальное слияние китайской народной интонации и 
звучания рояля, услышать сочетание декоративных тонов и вибрато кварт и квинт, а также 
использование ритмических возможностей фортепиано и навыков исполнения арпеджио. 
Даже маленькие дети восьми - десяти лет смогут формировать новое понимание техники 
игры таких пьес, по - настоящему почувствовать новое художественное выражение, 
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которому автор дал новую жизнь. Еще один пример - фортепианная аранжировка «Песня о 
цветах сливы», где имитируется звучание инструмента гуцинь с использованием 
относительно широкого диапазона тембра фортепиано. С помощью новаторских 
художественных методов концепция произведения представляет живописную картину 
цветения сливы, не взирая на холод. 
Необходимо разносторонне проанализировать и усовершенствовать уже имеющиеся 

учебно - методические материалы, отобрать музыкальные произведения данного профиля, 
эффективные для усвоения в школе. А также скорректировать учебные планы, потому что 
они определяют направление и содержание всего обучения, активнее включать сочинения 
китайских композиторов в программу обучения и рекомендуемый репертуар музыкальных 
школ, а также обратить внимание на уровень понимания и исполнения таких произведений 
учащимися. 
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Определение ведущей роли школы позволило обосновать и осуществить в рамках 
школьной проектной деятельности рассмотрение проблемы буллинга. Результатом работы 
стал информационно - обучающий видеоролик, который практически применим на разных 
ступенях обучения. 
Ключевые слова 
Буллинг, стратегия поведения, участники буллинга, проектная деятельность. 
 
В 80 - е годы ХХ в. в Америке зародилось такое явление, как «буллинг». Но только в 

1993г. норвежский психолог Д. Ольвеус сформулировал ставшее общепринятым 
определение этого понятия. "Буллинг – преднамеренная систематически повторяющееся 
агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти или физической 
силы" 2. В это понятие входит намеренная постоянная травля, при которой явно 
прослеживается неравенство сил обидчика и агрессора. В настоящее время это явление 
получило распространение и в России. В 80 - хх гг. ХХ в., по результатам своих 
исследований Д. Ольвеус определил, что в Северной Европе 15 % детей регулярно 
сталкивались с явлением буллинга там же, с.150. В 2018г. сотрудники ВШЭ изучили 
несколько десятков работ по теме буллинга в мире и России и выяснили, что на планете 
сталкиваются с травлей примерно 35 % детей. В русских школах агрессии подвергаются 
примерно четверть всех учеников 4]. Наибольшее мировое распространение получил 
американский вариант буллинга. Его специфическими чертами считается не столько сама 
травля, сколько общественный резонанс произошедшего и публичное порицание, вплоть до 
юридической ответственности 5. Российский вариант, несмотря на общность некоторых 
психолого - социальных причин возникновения ситуации, несколько отличается от 
американского "собрата". Так, многие исследователи отмечают, что жертвы буллинга 
предпочитают не афишировать факт насилия, а само явление другие участники процесса 
предпочитают либо не замечать, либо не предавать широкой огласке 6. 
По официальной статистике экспертов ВШЭ, примерно каждый четвертый российский 

школьник (27,5 % ) в 2018г. столкнулся с травлей со стороны сверстников. В самых 
общественно резонансных деяниях чаще всего вину перекладывают на школу, поскольку 
именно на нее сегодня в большей мере оказались возложены функции по социализации, 
воспитанию и самореализации ребенка. Но, как верно было отмечено еще в программном 
документе "Стратегия - 2020: Новая модель роста — новая социальная политика" "Система 
образования не успевает обновляться, чтобы соответствовать технологическим, 
культурным и социальным изменениям, отвечать на новые потребности семей и детей" 7. 
И в этом видится первая, главная особенность российской модели буллинга. 
Эксперты главные истоки проблемы видят в нескольких направлениях. Во - первых, 

ухудшение качества педагогического корпуса. В стране практически не происходит 
обновление педагогического корпуса. Медленное обновление компетенций педагогических 
кадров ведет к тому, что учителя буквально не успевают не только за техногенными 
процессами модернизации, но и за изменениями структуры и формы подросткового 
взаимодействия. Поэтому им трудно, а порой и невозможно и предотвратить ситуацию 
буллинга, и грамотно помочь выйти без тяжких последствий из нее всем участникам. 
Однако, как подчеркивает C. Lee, недостатком большого числа исследований буллинга 
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являются принятые по умолчанию определения, которые нуждаются в прояснении, 
согласовании и переводе из разряда имплицитных в разряд конвенциональных 3, с.54. 
Во - вторых, наметился кризис традиционной модели детства. В советское время 

эффективность школы во многом определялась ее встроенностью в более широкую 
систему социализации, а функции воспитания детей и передачи им социального опыта 
были распределены между семьей, школой, системой дополнительного образования, 
детскими организациями, детским кинематографом, радио и СМИ. В настоящее время эти 
«подпорки» или отсутствуют (разрушены), или не выполняют в прежней степени своих 
функций. Ребенок очень рано вырывается из семейного детского мира в особый детско - 
взрослый мир, сконструированный массмедиа, интернетом, индустрией детских товаров и 
услуг. Чтобы снизить риски новой среды взросления, нужен адекватный ответ системы 
образования. Ни школа, ни тем более родители, которые в большей степени озадачены 
вопросами социально - экономического обеспечения благополучия детей, не имеют 
должной подготовки к решению новых проблем. Ребенок оказывается предоставлен сам 
себе по решению вопросов межличностной коммуникации. Его никто не учит, как 
преодолеть проблему, а тем более сделать так, чтобы ее не было в принципе. 
Сложившаяся ситуация была озвучена еще в 2013 году, когда эксперты ВШЭ 

опубликовали Стратегию..., в декабре 2018г., в очередном Послании Федеральному 
Собранию РФ Президент еще раз подчеркнул, как важно "не потерять сегодняшнюю 
молодежь — кадровый и человеческий капитал завтрашней России"1. 
Вторая важная особенность российского буллинга – особая степень жестокости. Как 

отмечает Е. Ямбург, "накладываются очень серьезные идеологические и 
культурологические вещи, и все это повышает градус ненависти" 9. Большинство 
исследователей - психологов прогнозируют дальнейшее увеличение масштабов травли. 
В зарубежных и российских научных исследованиях традиционно принято выделять 

типологические характеристики социальных ролей, определяющих ситуации буллинг - 
поведения: «жертвы», «преследователи» и «свидетели» 8.  
Но сегодня многочисленные социологические и психологические тестирования и опросы 

позволяют говорить о существенном расширении категорий вовлеченных. К участниками 
буллинга можно отнести: соучастников травли, свидетелей, коллектив учителей, родителей 
агрессора и жертвы. Психологи разрабатывают рекомендации для отдельных категорий 
участников буллинга, но чаще всего, и это объективно правильно, особое внимание 
уделяют реабилитации жертвы. Но немаловажно не восстанавливать психическое и 
физическое здоровье ребенка, а работать на предотвращение самой ситуации травли, что 
возможно, на наш взгляд, только в системе межличностных отношений всех участников. 
Отсюда следует третья особенность российского варианта буллинга, которая заключается в 
том, что непосредственные участники конфликта не знают, как себя вести, какие меры 
предосторожности выбрать или же как правильно реагировать, чтобы пресечь подобное 
поведение в будущем. 
В свете вышеизложенного видится важность и обоснованность разработки и 

осуществления такой стратегии, как подготовка и педагогических кадров, и родителей, и 
самих детей к качественному способу профилактики травли в школьном пространстве. 
В 2019 - 21 уч. годах в рамках элективного курса по проектной деятельности в старших 

классах на базе МОУ "СОШ № 59 им. И. Ромазана" г.Магнитогорска самими 
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обучающимися была предложена для рассмотрения тема буллинга. Мотивом этого явилась 
цепочка резонансных проявлений школьной травли детей в ряде субъектов РФ.  
В течение двух лет обучения создан и реализован социальный проект "Буллинг: 

выработка стратегии поведения". Нам было важно не просто рассмотреть факт наличия 
буллинга в школе, но и проанализировать актуальность этой проблемы именно в нашей 
школе и предложить всем заинтересованным лицам качественные рекомендации по 
преодолению проблемы. 
Цель проектной деятельности: выработать и смоделировать общую поведенческую 

стратегию всех участников школьного буллинга. 
В процессе работы над реализацией проекта участники рассмотрели ряд задач. Во - 

первых, изучили существующие научные и публицистические источники по проблеме 
буллинга с целью определить предмет, суть и масштаб явления. Во - вторых, провели 
собственный социологический опрос среди нескольких категорий заинтересованных лиц с 
целью выяснения наличия или отсутствия подобного явления в нашем учебном 
учреждении. В опросе приняли участие обучающиеся (174 человека разных возрастных 
категорий), учителя (60 человек из 89 штатных педагогов), родители (41 человек). В - 
третьих, сопоставили общероссийские данные с данными собственного опроса с целью 
формирования ролевого состава участников буллинга и определения вариантов их 
поведения. В итоге нами был определен тот самый расширенный ролевой состав 
участников буллинга, о котором шла речь выше. В - четвертых, на основе всех полученных 
данных мы смоделировали варианты поведения всех участников буллинга с учетом 
вовлеченности, психологически - социального статуса каждого. 
Проектным продуктом стал информационно - обучающий видеоролик, который и в 

настоящее время используется в нескольких направлениях просветительско - 
профилактической деятельности в рамках воспитательного процесса образовательного 
учреждения. 
В зависимости от ступени образовательного процесса изменялся и вариант 

использования проектного продукта. Так, в начальной школе волонтерская группа 
подготовила серию классных часов для обучающихся с целью информирования и 
профилактики подобного поведения, в большей мере акцентируя внимание на поведении 
агрессора и жертвы.  
В средней школе были организованы круглые столы, где обучающимся предлагалось 

рассмотреть стратегию поведения соучастников и свидетелей травли. 
В старшем звене к работе были привлечены сотрудники правоохранительных органов, 

что позволило подробно определить правовые последствия для всех участников конфликта. 
Профилактическая работа также была организована в родительской среде. Классные 

руководители демонстрировали видеоролик на тематических родительских собраниях. По 
мнению родителей, это дало им возможность посмотреть на ситуацию с разных ракурсов и 
методически прояснило возможные модели поведения в реальности. 
В настоящий момент готовность к сотрудничеству по вопросу продвижения нашего 

ролика выразили четыре образовательных учреждения города, а также интерес проявлен со 
стороны депутатского корпуса городского собрания г. Магнитогорска.  
Итак, реалии нашего времени диктуют свои запросы, крайне важно не просто увидеть и 

запечатлеть проблему, но и включиться в ее решение, а также создать условия, когда 
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решение проблемы предлагают сами обучающиеся. И в этом плане проектная деятельность 
дает все возможные инструменты для реализации поставленных задач. 
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Введение 
В настоящее время послеродовые инфекционные осложнения остаются одной из 

наиболее актуальных проблем в современном акушерстве. Это связано с высокой частотой 
воспалительных заболеваний родильных домов, которая, по данным различных авторов, 
составляет 5 - 28 % и не имеет тенденции к снижению [1,5]. В последние годы тяжелые 
формы гнойно - септических осложнений заняли лидирующее положение среди причин 
материнской смертности, что определяет не только медицинскую, но и социальную 
значимость проблемы [2]. Характерной особенностью послеродовых инфекционных 
заболеваний в современном акушерстве является их полиэтиология [4]. Большое 
разнообразие возбудителей, в основном условно - патогенных аэробных и анаэробных 
бактерий, лишает их нозологической специфичности, что во многом обусловлено 
бесконтрольным применением антибактериальных препаратов, под действием которых 
чувствительные виды микроорганизмов уступают место резистентным. [4]. 
Нерациональная антимикробная терапия приводит к отбору резистентных штаммов, что 
определяет актуальность поиска наиболее оптимальных препаратов и режимов их 
применения. 
Цель исследования 
Изучить структуру и антибиотикорезистентность возбудителей послеродового 

эндометрита (ПЭ), как изолированного, так и в сочетании с раневой инфекцией и в 
сочетании с патологией венозной системы малого таза. 
Материалы и методы исследования 
Под наблюдением находилось 50 беременных женщин, у которых на основании 

клинических, лабораторных и ультразвуковых критериев был диагностирован 
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послеродовой воспалительный процесс в полости матки. Все пациенты были обследованы 
в соответствии с нормативными протоколами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Средний возраст пациентов составил 27 лет (от 18 до 47 лет). Родильные дома 
были разделены на группы в зависимости от способа родоразрешения и развившегося 
варианта ПЭ. В первую группу вошли 20 рожениц с изолированной ПЭ после срочных и 
оперативных родов; во вторую группу вошли 8 пациенток с ПЭ в сочетании с раневой 
инфекцией после хирургических родов; третью группу составили 22 пациентки после 
оперативных и самопроизвольных родов с ПЭ в сочетании с патологией венозной системы 
малого таза. Было проведено бактериологическое исследование лохий из полости матки и 
раневого отделения. Выделенные микроорганизмы были исследованы на чувствительность 
к антибиотикам. Отбор проводился до назначения антибактериальной терапии. 
Результаты 
Все пациентки были выписаны через 4 - 6 дней после родов, но обратились в больницу 

на 7 - 10 дней с жалобами на озноб, лихорадку, боли в области малого таза, примеси гноя в 
лохиях с неприятным запахом. Общее состояние больных зависело от степени 
интоксикации. Анализ крови показал наличие анемии, лейкоцитоза, нейтрофилез со 
сдвигом формулы влево, лимфоцитопении, анэозинофилии. У всех пациенток отмечалась 
субинволюция матки, ее болезненность при пальпации. В диагностике использовалось 
ультразвуковое исследование, на основании которого можно было судить о размерах 
матки, тонусе стенок, размере полости, ее содержимом. Эхографическими признаками 
эндометрита были увеличение полости матки, наличие в ней газов, инфильтрация 
миометрия, отложение фибрина почти во всех случаях, наличие плацентарной и 
децидуальной ткани в 43,7 % случаев. Часто ПЭ сочеталась с инъекцией в рану в 32,5 % 
случаев. В области хирургического вмешательства имелись жалобы на самопроизвольное 
расхождение краев раны на нижней брюшной стенке и / или местную боль, отек, 
гиперемию в области послеоперационного рубца. При ПЭ в сочетании с венозными 
осложнениями чаще всего пальпировались расширенные вены на стенках малого таза, чему 
предшествовала клика острого венозного тромбоза – отек с нарастающей болью. [3].  
Выводы 
Выделение резистентных микроорганизмов и проведение микробиологического 

мониторинга являются обязательными и позволяют выбрать наиболее эффективные 
препараты для начала эмпирической антибактериальной терапии. Практическое 
применение этого подхода позволило оптимизировать антибактериальную терапию, 
улучшить клинические результаты и снизить финансовые затраты на лечение. 
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СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ТРЕВОЖНОСТЬЮ 
 

Аннотация. 
В наше неспокойное время с тревогой человеку приходится сталкиваться регулярно. Как 

правило, это состояние возникает как реакция на стресс. Но если тревога проявляется 
постоянно, влияя на качество жизни, то её следует рассматривать уже как тревожное 
расстройство — психологическое заболевание, требующее лечения специалистами 
Ключевые слова. 
Тревожность, терапия, расстройство, стресс. 
Введение. 
Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в 

склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам 
[2].  
В повседневном дискурсе слова "тревога" и "страх" часто используются как 

взаимозаменяемые. В клиническом использовании они имеют различные значения: 
"тревога" определяется как неприятное эмоциональное состояние, причина которого либо 
не легко идентифицируется, либо воспринимается как неконтролируемая или неизбежная; 
"страх", в свою очередь, является эмоциональной и физиологической реакцией на 
признанную внешнюю угрозу. Термин "тревожное расстройство" включает страхи (фобии), 
а также тревоги [3]. 
Лечение  
Так же, как и при коррекции других видов психологических расстройств, лечение 

тревоги прежде всего осуществляется психотерапевтическими методами. 
Медикаментозные средства применяются крайне редко, обычно пациент чувствует 
заметное облегчение уже после первой беседы с психотерапевтом. Но использование бета - 
адреноблокаторов позволяет снять вегетативные симптомы, транквилизаторы способны 
устранить проявления тревожности и мышечное напряжение, нормализовать сон. Если у 
пациента было диагностировано смешанное расстройство, то возможен прием 
антидепрессантов. Лечение всеми этими препаратами должно проходить под наблюдением 
врача [1]. 
Варианты лечения, перечисленные ниже, требуют помощи психиатра, медицинских 

работников или других лицензированных специалистов. 
Когнитивно - поведенческая терапия: когнитивно - поведенческая терапия направлена 

на выявление, понимание и изменение моделей мышления и поведения, связанных с 
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тревогой, на регулярных встречах с лицензированным терапевтом, прошедшим обучение 
по когнитивно - поведенческой терапии. Терапевты, практикующие когнитивно - 
поведенческую терапию, могут использовать межличностную терапию (ИПТ), чтобы 
помочь своим клиентам развить навыки совладания, поощрять их записывать свои мысли в 
течение недели по мере их возникновения и пробовать экспозиционную терапию, если это 
подходит для их расстройства (подробнее читайте ниже). 
Диалектическая поведенческая терапия: ДПТ — это особый тип КПТ. Термин 

«диалектика» относится к философской практике изучения множества или часто 
противоречащих друг другу идей, одновременно сочетая принятие и изменение. Например, 
пациент может принять свое положение в жизни, а также почувствовать мотивацию к его 
улучшению. DBT делает упор на внимательность, позволяя людям распознавать и пытаться 
понять мысли по мере их возникновения. 
Экспозиционная терапия: как следует из этого термина, экспозиционная терапия 

постепенно подвергает человека опасной ситуации в безопасной, контролируемой среде. 
Устранение фактического страха является конечной целью. Практики начинают с того, что 
пациент неоднократно представляет ситуацию или объект, которого боится, и возможные 
реакции на него. Эта терапия, часто используемая при лечении обсессивно - 
компульсивного расстройства , фобий и посттравматического стрессового расстройства, 
может включать в себя виртуальную реальность или компьютерное моделирование для 
создания более реалистичного, но абсолютно безопасного метода воздействия. 
Групповая терапия: фраза «групповая терапия» описывает несколько терапевтических 

сред 6. с участниками помимо одного пациента и поставщика. В дополнение к 
нормализации индивидуального опыта путем общения с другими, групповая терапия 
может предложить альтернативу тем, кто не может позволить себе терапию один на один. 
Группы поддержки равных дают возможность поделиться опытом и дать совет. Помимо 
укрепления отношений между людьми с похожими проблемами, участие в группе 
поддержки подтверждает общий опыт беспокойства. Группа процесса может хорошо 
подойти людям с социальной тревожностью или генерализованным тревожным 
расстройством (ГТР). Теория, лежащая в основе этих групп, заключается в том, что по мере 
того, как вы развиваете дружеские отношения с другими членами группы, со временем 
появятся источники беспокойства, и их можно будет устранить. 
Гипноз: гипнотерапевты могут быть врачами, терапевтами, психологами, социальными 

работниками, медсестрами или другими лицензированными специалистами. Гипноз 7 
помогает людям достичь очень расслабленного состояния с помощью дыхания, 
управляемых образов или техник расслабления мышц и делает их более восприимчивыми к 
внушениям. Гипнотерапевт может использовать образы или простые словесные внушения, 
чтобы уменьшить тяжесть симптомов тревоги. Некоторые люди могут увидеть 
положительные результаты после одного или двух сеансов. Если гипноз показывает 
многообещающие результаты, гипнотерапевт может также научить людей практиковать 
самовнушение [7]. 
Самостоятельные способы борьбы с тревожностью: 
1. Соблюдайте режим сна. Именно во сне вырабатывается гормон роста, который 

отвечает за восстановление нашего организма, в том числе и нервной системы. Особенно, 
если мы ложимся до 12 часов ночи. 
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2. Используйте экспозиционную терапию. Сложная комбинация слов с простым 
значением — встреча со своей проблемой «в лоб». Важно понимать, что это НЕ борьба с 
проблемой. Суть в том, чтобы признать существование беспокойства, а не полностью 
избавиться от него. Не игнорируйте то, что вызывает чувство тревожности.  

3. Переключайтесь. Важно периодически переключаться от одного вида деятельности 
к другому — например, от физической нагрузки к умственной. Так, когда вы занимаетесь 
спортом, идет восстановление функций головного мозга за счет поступления кислорода. А 
при умственной нагрузке восстанавливается мышечная система за счет улучшения 
кровотока в мышцах.  

4. Медитируйте и дышите. Медитация и дыхание — верные помощники в 
преодолении психологической нестабильности. Команда исследователей выяснила, что 
эффект от медитации сравним с эффектом от депрессантов — в данном случае, являясь 
более полезным вариантом решения проблемы, так как не вызывает побочных эффектов. 
Абстрагируйтесь. Рутина помогает снизить уровень тревожности. Занимайтесь хобби, 
смотрите фильмы, убирайтесь, занимайтесь спортом — старайтесь периодически 
отключаться от новостного потока и уделять время себе и своему организму [4].  

5. Стараться дышать глубоко. Дело в том, что, когда человек беспокоится, но начинает 
дышать часто и поверхностно. В мозг поступает мало кислорода, поэтому он не в 
состоянии обрабатывать информацию в полной мере. Для успокоения стоит освоить 
технику глубокого дыхания.. 

6. Не скрывать своих чувств. Порой для того, чтобы снизить уровень беспокойства, 
важно проговорить свои эмоции, высказать причину внутреннего напряжения. Высказать 
наболевшее можно близкому человеку или самому себе. Если вокруг находятся люди, 
описать чувства можно на бумаге [5]. 

7. Повторяйте тревожащую мысль, пока не станет скучно. Попробуйте медленно 
твердить ее на протяжении 20 минут. Я называю это «лечение скукой»: скука убивает 
беспокойство 

8. Дневник эмоций. При терапии тревожности хорошо помогает анализ эмоций. 
Стараемся ежедневно записывать на бумагу свои переживания, особенно – негативные. В 
моменты приступов читаем дневник, обращая внимание на дату. Скорее всего, вы легко 
сможете заметить повторы – одни и те же навязчивые мысли и страхи. Более того, с 
помощью дневника можно установить периодичность тревожных мыслей и ситуации - 
катализаторы, которые запускают негативную симптоматику [6]. 

9. Сохраняйте физическую активность. Разработайте распорядок так, чтобы вы были 
физически активны большую часть дней в неделю. Упражнения являются мощным 
средством снижения стресса. Это может улучшить ваше настроение и помочь вам 
оставаться здоровым. Начните медленно и постепенно увеличивайте количество и 
интенсивность вашей деятельности. 

10.  Избегайте алкоголя и рекреационных наркотиков. Эти вещества могут вызвать или 
усугубить тревогу. Если вы не можете бросить курить самостоятельно, обратитесь к врачу 
или найдите группу поддержки, которая вам поможет. 

11.  Бросьте курить и сократите или прекратите пить напитки с кофеином. И никотин, и 
кофеин могут усилить тревогу. 
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12.  Используйте методы управления стрессом и релаксации. Техники визуализации, 
медитация и йога являются примерами техник релаксации, которые могут уменьшить 
тревогу. 

13.  Сделайте сон приоритетом. Делайте все возможное, чтобы убедиться, что вы 
высыпаетесь и чувствуете себя отдохнувшим. Если вы плохо спите, обратитесь к врачу. 

14.  Здоровое питание. Здоровое питание — например, сосредоточение внимания на 
овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах и рыбе — может быть связано с 
уменьшением беспокойства, но необходимы дополнительные исследования [8]. 

15. Научитесь расслабляться. Управление стрессом является важной частью плана 
лечения тревожного расстройства. Такие вещи, как медитация или осознанность, могут 
помочь вам расслабиться после напряженного дня и улучшить эффективность лечения. 

16.  Соберитесь с друзьями. Будь то лично, по телефону или за компьютером, 
социальные связи помогают людям процветать и оставаться здоровыми. Люди, у которых 
есть близкие друзья, которые поддерживают их и общаются с ними, имеют более низкий 
уровень социальной тревожности.  

17.  Ищите поддержки. Некоторые люди находят полезным и вдохновляющим 
общение с другими людьми, которые испытывают те же симптомы и эмоции. Группы 
самопомощи или поддержки позволяют вам поделиться своими проблемами и 
достижениями с другими людьми [9]. 
Таким образом, тревожность мешает многим людям жить, осуществлять свои 

повседневные обязанности, учиться, работать, отдыхать. С этим состоянием можно 
бороться, оно подлежит коррекции. 
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Аннотация 
В данной статье обсуждаются различия в психике мужчин и женщин, которые в 

дальнейшем влияют на все сферы их жизни. 
Ключевые слова 
Различия в психике мужчин и женщин; гендерная психология; психика; общение; 

внимание; пространство. 
В настоящее время ученым уже многое известно о качествах, присущих только 

женщинам и только мужчинам. В результате некоторых исследований были обнаружены 
различия в некоторых показателях у женщин и мужчин. И заключаются они не только в 
отличительных внешних признаках пола. Оказывается, одноименные внутренние органы у 
мужчин и женщин действуют немного по - разному, у них разный обмен веществ, 
дыхательный и сердечный ритмы, состав крови и т. д. 
Психологические различия между мужчинами и женщинами мне интересны прежде 

всего тем, что до сих пор они остаются малоизученными. 
У мужчин, по сравнению с женщинами, наблюдается более сильное устройство психики. 

Более сильное по фокусировке, но в то же время и более слабое по времени сохранения 
силы. Женская психика хотя и гораздо более слаба, но имеет гораздо более мощную 
кинетическую энергию. [1, с. 98] 
С социальной точки зрения женщины лучше мужчин во всех сферах, связанных с 

общением с окружающими. Женщины лучше мужчин читают мысли, то есть лучше 
понимают намерения других. Мужчина воспринимает и оценивает общую картину, 
женщина скорее фиксирует свое внимание на мелочах. [2, с. 127] 
Интересно наблюдать, как мужчины и женщины, например, решают купить книгу. 

Мужчины (в основном) обязательно посмотрят на оглавление. Женщины обычно 
открывают несколько страниц и смотрят, что там. Когда вы читаете эти страницы, вы 
решаете, покупать их или нет. 
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Больше, чем мужчины, женщины умеют быстро переключать внимание, могут вести 
беседу на несколько тем практически одновременно. Мысли мужчин обычно имеют четкое 
направление. Если он говорит о футболе с друзьями, следующая тема для разговора 
всплывает только тогда, когда исчерпана предыдущая. [1, с. 132] 
В социальном поведении мужчины характеризуются более высоким уровнем развития 

таких черт, как агрессивность и доминантность, а женщины - дружелюбность и 
контактность. Для мужчин характерна выраженная тенденция к независимости. [3, с. 56] 
В обычной ситуации женщине свойственна большая наблюдательность. В ситуации 

стресса и опасности женщина скорее «сойдет с ума» и в то же время потеряет 
наблюдательность. У мужчин наблюдение становится более агрессивным в опасной 
ситуации. 
Мужчины оказываются гораздо сильнее женщин в том, что касается занятий, связанных 

с пространством и механизмами. Женщины умеют ориентироваться, руководствуясь 
знаками и ориентирами. Для мужчин же, напротив, характерно общее ощущение 
собственного положения с геометрической точки зрения. [4, с. 29] 
Еще одно отличие связано с отношением к окружающему миру. Мужское отношение 

характеризуется напористостью, самоуверенностью, ориентацией на контроль. Женский 
вариант отношения к окружающему миру характеризуется направленностью на 
поддержание сложившихся типов взаимодействий с людьми. 
Женщины обычно намного эмоциональнее мужчин. У мужчин принято сдерживать свои 

эмоции, требовать этого от женщины бессмысленно. Перепады женского настроения 
огромны. [2, с. 87] 
Гармоничные отношения между женщинами и мужчинами основаны и доверии, 

взаимопонимании, равноправии, отсутствии ревности и внутренней личностной 
состоятельности каждого из их партнеров. Зная и чувствуя особенности психологии 
каждого пола, вы сможете понять, как вести себя в той или иной ситуации, чтобы быть 
счастливым и сделать счастливым своего партнера. 
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Аннотация 
Коронавирусная инфекция COVID - 19 длится уже более двух лет. За это время 

пандемия оказала огромное влияние на все аспекты человеческой жизни, в том числе на 
физическое и психическое здоровье человека. В данной статье проведен анализ изменения 
привычек людей, а также основанный на онлайн - тренировках анализ физической 
активности. 
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В апреле 2020 года был введен режим самоизоляции на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)». На основании 
указа были установлены нерабочие дни с 4 по 30 апреля 2020 года.  
Международная компания по сбору и анализу статистики Statista опубликовала результат 

опроса позитивных и негативных последствий самоизоляции за апрель месяц. Согласно 
проведенному опросу за месяц самоизоляции только 19 % опрошенных стали больше 
уделять времени тренировкам и физической активности и только 12 % – стали есть 
полезную пищу. При этом 29 % респондентов заявили, что стали замечать ухудшение 
физической формы и самочувствия, 21 % опрошенных заявили о психологических 
проблемах, 7 % – стали больше употреблять алкоголь [1].  
При этом международная компания по сбору и анализу статистики Statista 1 июля 2021 

года также опубликовала результаты опроса о ментальном здоровье людей в мире. 
Согласно опросу Россия заняла 4 место: 38 % опрошенных заявили, что испытывали 
проблемы с психическим здоровьем за последние 12 месяцев [2]. То есть можно отметить 
негативные последствия режима самоизоляции и пандемии на физическое и психическое 
здоровье людей. 
При этом пандемия ограничила физическую активность, а насколько известно, 

постоянные занятия физической культурой и спортом положительно сказываются на 
здоровье человека, в том числе на психологическом здоровье.  
Рассмотрим ситуацию с физической активность людей в период пандемии. Для начала 

следует узнать, какой прирост людей, которые занимаются спортом, наблюдался за этим на 
протяжении последних пяти лет. Для этого используется статистическая информация, 
размещенная на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации. 

 
Таблица 1 – Численность занимающихся физической культурой 

и спортом по возрасту за 2016 - 2020 гг. [3] 

Год Всего 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте: 

3 - 15 
лет 16 - 18 лет 19 - 29 лет 30 - 54 (жен.), 

59 (муж.) лет 

55 (жен.), 
60 (муж.) – 

79 лет 

80 и 
старше 

 
2020 62 000 381 19 496 092 3 995 398 14 581 215 19 166 295 4 685 992 75 389 
2019 58 616 642 19 013 681 4 131 892 14 653 585 16 912 187 3 828 641 76 654 
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2018 54 291 523 17 372 640 5 840 939 13 835 983 14 532 214 2 652 197 57 550 
2017 50 155 404 16 710 137 5 600 863 13 367 968 12 575 549 1 854 697 46 190 
2016 46 701 336 16 913 699 4 724 810 12 960 690 10 936 328 1 123 682 42 127 
 
С 2016 по 2019 года прирост людей, которые занимаются спортом, составляет 7 - 8 %, за 

2020 год данный показатель составил 5,7 %.  
Однако следует отметить, что в статистическом отчете Министерства спорта РФ 

учитывается количество людей, занимающихся в таких учреждениях, предприятиях, 
организациях как образовательные организации, фитнес - клубы, спортивные клубы. 
Поэтому делать какие - либо выводы некорректно, так как многие люди в период пандемии 
отдавали предпочтения домашним тренировкам и тренировкам на свежем воздухе. 
Подсчитать количество людей, занимающихся на улице и в парках, не представляется 

возможным. Та же ситуация обстоит и с домашними тренировками. Однако можно 
проанализировать активность роста аудитории фитнес - блогеров, чтобы иметь 
представление о спросе на данную услугу.  
Стоит отметить, что использование онлайн - тренировок (в том числе на youtube) входит 

в перечень рекомендации Всемирной организации здравоохранения о том, как оставаться 
физически активным во время карантина или самоизоляции. 
Для анализа случайным образом были выбраны блогеры по типу физической активности 

и по полу блогера, так как от этого зависит целевая аудитория.  
Для начала изучим рост аудитории блогеров, основной контент которых составляют 

силовые тренировки. Для этого приводится статистика каналов FitnessBlender, Chris Heria, 
Fraser Wilso, MadFit, Caroline Girvan. Период, который был проанализирован – осень 2019 – 
лето 2021 годов, чтобы можно было сравнить с активность канала в период до пандемии. 
При анализе учитывалось только количество просмотров, поскольку именно этот 
показатель отражает активность аудитории, а не количество подписчиков. Данная 
информация представлена на рисунке 1.  
Как видно на рисунке практически у всех блогеров наблюдается резкий приток 

аудитории весной 2020 года – это именно тот период, когда в большинстве стран мира был 
введен режим самоизоляции и люди лишились возможности посещать спортивные залы.  

 

 
Рисунок 1. Рост числа просмотров у блогеров с силовыми тренировками [4] 
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Похожая ситуация с ростов числа просмотров наблюдается у блогеров, контент которых 
посвящен йоге. Эта информация отражена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Рост числа просмотров у блогеров - йогов [4] 

 
Также, анализируя графики, можно отметить, что сезонный рост аудитории и рост, 

связанный с пандемией, наблюдается у блогеров, которые часто публикуют видео и 
обладают большим количеством подписчиков. У не самых популярных каналов, например 
Breath and Flow рост не так заметен. При этом примечательно, что у блогера Boho Beautiful 
Yoga рост сохранялся на протяжении полугода. 
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на невозможность занятий в 

спортивных залах, люди стараются оставаться физически активными в период пандемии. 
Однако процент таких людей согласно проведенным опросам невелик, у большинства 
людей появились вредные привычки и ухудшилось самочувствие.  
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Резюме. В статье проанализированы место и значимость стратегического анализа 

международных и внутриполитических отношений. А также, изложены актуальные на 
сегодняшний день возможности стратегического управления и анализа в государственном 
управлении.  
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Стратегия не стоит на одном месте, она проявляется в разной форме для каждого 

пространства и времени. Под влиянием тех или иных факторов важность и эффективность 
стратегии постоянно меняется. К нашему времени стратегический статус гуманитарных 
факторов резко изменился: ранее они даже не учитывались. Военные действия вдруг стали 
трактоваться как поддержание мира во всем мире (например, международные 
миротворческие силы). Все это сложный процесс взаимодействий, каждый компонент 
которого должен приспосабливаться к изменению других элементов (здесь речь идет о 
системном подходе к проблеме, теориях Т. Парсонса, Д. Истона и др.). 

 В качестве примера можно привести аргументы Д.Рамсфелда (бывшего министра 
обороны США) относительно увеличения бюджетных расходов армии (на данный момент 
эта тенденция остается также актуальной). На этом примере показана реакция Д. Рамсфелда 
- (бывшего) министра обороны США на изменение ситуации в мире: 

 - распад Советского Союза породил центробежные силы и создал новые страны 
региона, некоторые из которых враждебны США; 

 - после холодной войны либерализация рынка позволила бедным странам покупать 
разрушительные военные технологии; 

 - сегодня вместо военного сектора гражданский сектор создает технологии 
эффективных военных технологий; 

 - Китай, Россия, Иран, Северная Корея и другие страны ведут большую работу в этом 
процессе, пытаясь при этом воспользоваться упущенными США возможностями; 

 - опасности могут появиться очень быстро без предупреждения [1, р. 408]. 
Итак, Д. Рамсфелд не просто описывает новую модель безопасности, он пытается таким 

образом показать новую модель риска. А США интерпретируют, что они несут 
ответственность за этот вопрос. 
Сегодняшнее мировое развитие прошло 3 этапа, которые определяют действия разных 

стран на международной арене: 
 - быстрое усложнение объекта; 
 - разработка новых методов управления сложными объектами; 
 - возврат к более простым методам управления. 
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Целесообразно, рассмотреть их более глубже:  
Первый этап. Быстрая усложнение объекта. Установление биполярной миросистемы 

обусловливает сложность мироустройства. С одной стороны, США увеличили 
возможности для КНР занять лидирующие позиции, с другой стороны, Советский Союз 
был разделен на отдельные государства, что способствовало увеличению числа акторов и 
субъектов международных отношений (Молдова, Украина, Грузия и т.д.), требующих 
соблюдения своих прав. 
Второй этап. Разработка новых методов управления сложными объектами. 

Сложность мировой политики вызывает развитие новых способов управления ею. 
Проблемы современности также способствуют появлению новых управленческих 
пространств. В ряде стран их еще нет, а в других – они уже существуют. В частности, 
внедрение этого опыта зарубежных стран в стране применения, не всегда является 
эффективным, поскольку ни объекты, ни субъекты не готовы к этим формам 
хозяйствования. Поэтому кажется нелогичным или нелепым брать наиболее эффективные 
формы у других стран. В таких случаях получается только внешний каркас, внешняя 
методология, которая со временем становится ненужной. В качестве примера можно 
привести последнего императора Китая Пу И (1906 - 1967), который осматривая 
мужскую рубашку европейцев, доходившую ему до колен, не мог приставить себе 
как ее можно носить, не зная, что ее нужно заправлять в штаны.  
Итак, в период глобализации произходит стремительная интеллектуализация всех 

процессов. На сегодняшний день, мы оперируем интеллектуальной армией и 
дипломатией, можем принимать политические решения. Без интеллектуальной 
составляющей, мы не можем ничего предпринять, так как в противном случае, 
противник / соперник / враг нас победит. Как мы видим, в эпоху управления 
сложными объектами большое внимание уделяется интеллектуальному 
инструментарию, что естественно.  
Третий этап. Возврат к более простым методам управления. Создается 

впечатление, что такие страны, как США и КНР, достигли предела в своих методов 
управления. Но, несмотря на это, США в этом вопросе продвинулись глубже всех, 
даже своего ближайшего союзника Великобритании. Примечателен и тот факт, что в 
дальнейшем эта разница будет и дальше расти.  
Снижение роли НАТО и ООН также связано с этой сферой. Быстрый рост США 

создает некоторые препятствия для развития этих институтов в данной стране. В 
ответ на это, они сократили количество стратегических вариантов, доступных для 
США. 
Способ исправления ситуации носит «грубый» характер. Аналогичные процессы 

происходят и на постсоветском пространстве – в Грузии, Литве и Украине, где 
время от времени наблюдается некоторая активность. Раскол элит в Украине и 
нестабильная ситуация мешают стране двигаться вперед. Такая же ситуация 
типична и для Литвы. 
Чтобы обезопасить себя от этих «грубых» методов, Россия упорядочила свое 

внутреннее пространство, в результате чего, теперь передаются не нестабильные 
импульсы, а импульсы, призывающие к порядку. Из политического пространства 
были исключены олигархи, остановлены центробежные силы субъектов федерации, 
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повысился уровень подчинения центру [2, с. 158]. Все это отразилось на стабилизации 
ситуации. В результате, Россия добилась внутренней стабильности и активизировалась во 
внешней политике (можно привести в качестве примера ее деятельность на Украине и в 
других регионах). 
Разделения элит в России не произошло. Во времена Б. Ельцина, вся составляющая 

политической элиты стремилась к власти, что свидетельствует о слабой центральной 
власти. С приходом к власти В. Путина эта ситуация координально изменилась. Но тем не 
менее, нынешний руководитель РФ ослабил возможность усиления элит, урегулировал 
точки, конфликтных соприкосновений, вместо республик были укреплены федеральные 
округа, образованы свободные СМИ и Дума (с точки зрения теории артикуляции элит).  
У России есть свое теоретически обоснованная евразийская направленность внешней 

политики, определяющая собственный путь развития России. Исходя из этого, можно 
констатировать, что процессы как бы имеют ретроградный характер: определение 
будущего, интерпретация сегодняшнего и вчерашнего дня. И, на наш взгляд, Москва под 
руководством Путина претворяет этот теоретический проект в жизнь. 
Если общественное мнение занимает важное место среди новых стратегических 

факторов (в том числе и военных), влияющих на процесс принятия решений и выработку 
того или иного действия, то сегодня его следует признать важным стратегическим 
фактором. Мнения и отношения к стране в других государствах также являются важным 
фактором, и эта ситуация может даже привести к изменению внешнеполитического курса 
правительства. Например, 15 % индо - индейцев, большинство из которых составляют 
мусульмане, положительно относятся к Соединенным Штатам. В то же время на начало 
2002 года этот показатель равнялся 61 %. В Турции, члене НАТО, положительное 
отношение к США за 3 года снизилось до 52 % , а в 2003 году составляло 15 % [3]. 
Для США это серьезная угроза, поэтому им необходимо разрабатывать и использовать 

новые ресурсы для изменения общественного мнения [4]. То есть мы видим, как возрастает 
значение общественного мнения, как неосязаемого фактора. Виртуальные активы 
становятся стратегически важными. 
Если сегодня Интернет играет аналогичную роль и формирует виртуальное общество, то 

его также следует признать стратегическим фактором. Поэтому идет постоянная борьба за 
контроль над Интернетом. 
В заключение можно сказать, что все, что делает страну сильной или слабой, имеет для 

нее стратегическое значение. Когда западные аналитики говорят об уровне доверия, они 
называют его социальным капиталом, в свою очередь, высокий уровень доверия 
обеспечивает хорошую работу экономики. К сожалению, в постсоветских странах, у 
населения нет высокого доверия к своим социальным институтам, что наблюдается и 
выражается в социальной, политической и экономической жизни. 
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Аннотация: в статье рассматриваются сценарно - режиссерские основы музыкальных 
культурно - досуговых программ для молодежи, на примере которых можно увидеть, что 
технологии создания сценария культурно - досуговой программы требует выполнения 
определенной последовательности действий, в которых должны соблюдаться законы 
драматургии. Разумное использование общих понятий технологии культурно - досуговой 
деятельности не только позволяет принести большую пользу проводимого процесса, а 
также наводит на правильный путь достижения поставленной цели. Раскрыта реализация 
технологий постановки культурно - досуговой программы для молодежи, формирующей 
патриотические качества на примере программы «Уроки истории» в Государственном 
Кремлевском дворце. 
Ключевые слова: музыкальные программы, молодежь, патриотические программы, 

музыкальная драматургия. 
 
Культурно - досуговая деятельность выполняет важные государственные задачи, 

которые удовлетворяют и формируют духовные и культурные потребности молодежи. 
Общий культурный уровень населения России находится в прямой зависимости от 
количества выполненных задач и удовлетворенных потребностей культурно - досуговой 
деятельностью.  
Главная цель культурно - досуговой деятельности – поддержание культурного уровня 

всех народов России, распространение и преумножение ценностей нашей Родины, которые 
способствовали бы объединению российского общества, а также воспитанию 
самостоятельно мыслящей, духовно развитой, высоконравственной личности. Отсюда 
культурно - досуговая деятельность, а в частности и музыкальные культурно - досуговые 
программы не только отражают уровень нравственного и патриотического воспитания 
молодежи на современном этапе, а также влияет на развитие культуры в целом.  
Личность, которая имеет высокий духовно - нравственный потенциал, в которой 

присутствуют такие понятия, как честь и честность, уважительность, убедительность, 
справедливость, доброжелательность, а главное чувство долга перед Родиной, в любом 
случае делает ее авторитетной и влиятельной, делает примером подражания для других 
людей. Формирование личности – процесс долговременный и требующий от педагогов, 
воспитателей определенного воздействия на деятельность и поведение, а также создания 
необходимых условий для данного взаимодействия. Значительно облегчают этот процесс 
знание функций, законов, закономерностей, которые помогают понять общую картину 
организации педагогического процесса. Однако знание теоретической основы 
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недостаточно для эффективного осуществления воспитательной деятельности по 
формированию личности, для этого их нужно применять на практике.  
И. Г. Скляр в статье «Технологии синтетического формообразования в творчестве 

постановщика культурно - досуговых программ» утверждает: «Мастерство постановщика, 
выступающее в совершенном технологическом синтезе всех выразительных средств, 
является определяющим условием успеха любой программы»1. Мы согласны с 
высказыванием, исходя из мысли можно предположить, что любая культурно - досуговая 
программа требует качественного и точного документа, то есть сценария, а также высокого 
художественного вкуса и эстетики у сценаристов и режиссеров, которые предполагают 
работать с публикой. Если говорить о программе музыкальной, то в данном случае она 
имеет свою специфику и особенную драматургию. 
Для успешной реализации программы режиссеру - постановщику необходимо знать 

основные этапы ее подготовки. Рассмотрим основные этапы работы над сценарием 
культурно - досуговой программы.  
Любое массовое зрелище или эстрадное представление, камерная программа или 

отдельные номер начинаются с творческого замысла. Замысел – это сложное социально - 
психологическое, эмоционально - интеллектуальное и творческое явление. Источником 
творческого замысла является социальная практика человека во всех ее радостных и 
драматических проявлениях. Через призму своего восприятия сценарист, режиссер - 
постановщик накапливает впечатления и идеи, факты и явления о социальной и частной 
жизни общества, которые со временем обретают форму замысла программы.  
«Замысел – это неосуществленное решение художественной задачи. Он возникает в 

сознании художника как творческий набросок, задуманный план действий, как схема 
будущего художественного произведения, установка на творческий поиск»2. Г.С. 
Тихоновская подчеркивает, что замысел – структурное понятие и главными его 
структурными элементами являются тема, проблема, идея и цель. 
В основе сценарного замысла музыкальной культурно - досуговой программы прежде 

всего лежит точное и грамотное определение темы. Тема – это совокупность жизненных 
явлений, процессов, которые воссоздаются художником в его произведении с помощью 
специфических средств искусства. Как правило, тема содержит в себе скрытую или явную 
проблему, которую необходимо разрешить в процессе программы. Проблемный характер 
темы чаще всего обозначен в названии музыкальной культурно - досуговой программы, в 
нем лежит конкретная мысль сценариста, режиссера - постановщика, которая заложена в ее 
основу.  
Идея – это зерно замысла. Это та главная мысль, ради которой сценарист берется за перо, 

это основной вывод, авторская оценка изображаемых событий. Тема неразрывно связана с 
идеей и вместе они составляют идейно - тематическую основу сценария. Идея пронизывает, 
передается зрителю в эпизодах, фрагментах, номерах, в высказываниях и суждениях и в 
целом композиционном построении театрализованной культурно - досуговой программы.  

                                                            
1 Скляр И.Г. Технологии синтетического формообразования в творчестве постановщика культурно 
- досуговых программ. Сборник «Инновационные технологии обучения культурно - досуговой 
деятельности» - Москва. 2015 – 56 с. 
2 Тихоновская Г.С. Сценарно - режиссерские основы технологии культурно - досуговых программ: 
учеб. пособие /. - М.: МГУКИ, 2014. - 110 с. 
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Взаимосвязь темы, проблемы и идеи рождает цель – сверхзадачу программы. 
Сверхзадача через сквозное действие (единое действие, направленное к сверхзадаче; 
подводное течение) формирует у зрителя те эмоциональные отклики и восприятие, на 
которое изначально была направлена музыкальная культурно - досуговая программа. Если 
программа вызвала положительные эмоции и реакцию у зрителей, то это свидетельствует о 
том, что она соответствует социальному заказу данной аудитории.  
Тема, идея и жанровое построение программы выражается через сюжет. В сценарии 

музыкальной культурно - досуговой программы сюжет является его неотъемлемой частью. 
Сюжет – это организующая сила сценария в драматургии культурно - досуговых программ. 
Нельзя, особенно в массовой программе, которая в своей основе содержит конкретную 
ситуацию или конкретное событие, вызывающее у зрителей личные ассоциации, рассказать 
о нем, не имея сюжета. «Сюжет – это сумма событий (элементов), связанных в 
определенной последовательности и раскрывающих в намеченном объеме тему 
программы»3. Интересный, яркий сюжет является неотъемлемой частью работы над 
сценарием театрализованной культурно - досуговой программы, а также важным 
драматургическим требованием. 
А.А. Жаркова в статье «Основные компоненты технологии культурно - досуговых 

программ» утверждает: «Восприятие содержания программы зрительской аудиторией 
будет более результативным, если оно композиционно организовано»4. Мы согласны с 
этим утверждением и считаем, что после выбора темы культурно - досуговой программы, 
определения ее идеи и конфликта, нахождения сюжета сценаристу и режиссеру - 
постановщику необходимо организовать весь отобранный сценарный материал в единую 
целостную логичную структуру, определяющее композиционное построение всего 
сценария культурно - досуговой программы.  

 Соответствующее расположение отобранного сценаристом и режиссером - 
постановщиком культурно - досуговой программы материала с учетом причинных связей и 
традиций осуществляется на основе композиции. Композиция – компонент, которые 
придает произведению единство и целостность. С помощью композиции реализуется 
конфликт в сценическом действии. Главная функция композиции – достижения 
совершенства и гармонии. Если с помощью сюжета рождается действие, то с помощью 
композиции можно определить его логику и темпо - ритм. «Законы композиции – 
целостность, взаимосвязь и соподчиненность частей целому, контрастность, подчиненность 
всех средств художественного произведения сценарному замыслу, единство содержания и 
формы, соразмерность, типизация и обобщение отражают те многосторонние связи, 
которые необходимо осуществить в процессе творческой работы над драматургией 
культурно - досуговой программы»5. Соблюдение законов композиции необходимо для 
наиболее полного раскрытия темы и идеи, в том числе и различных сторон выбранной 
драматургом проблемы культурно - досуговой программы.  
                                                            
3 Жарков А.Д. Теория и технология культурно - досуговой деятельности: Учебник для студентов 
вузов культуры и искусств. – М.: Издательский Дом МГУКИ, 2007. – 347 с. 
4 Жаркова А.А. Основные компоненты технологии культурно - досуговых программ. Сборник 
«Инновационные технологии обучения культурно - досуговой деятельности» - Москва.2015 – С. 
17 
5 Тихоновская Г.С. Сценарно - режиссерские основы технологии культурно - досуговых программ: 
учеб. пособие /. - М.: МГУКИ, 2014. - 110 с. 
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Главное требование к композиции драматического произведения, в частности к 
сценарию музыкальной культурно - досуговой программы – это наличие экспозиции, 
завязки, основного развития действия, кульминации, развязки и финала.  
Экспозиция – это основа для развития последующего драматического действия, 

«первооснова коллизии, из которой должен развернуться драматургический конфликт». 
Главная особенной экспозиции – отсутствие события, но присутствие начала конфликта. В 
ней отражается общий характер темы культурно - досуговой программы.  
Нередко экспозицию ставят наравне с таким композиционным приемом, как пролог. 

Сценаристу, режиссеру - постановщику следует помнить, что это разные понятия, так как 
пролог заключается в показе и демонстрации идеи, отношения автора к событию, которому 
посвящена культурно - досуговая программа, в том числе и музыкальная. Главное отличие 
пролога от экспозиции – отсутствие в прологе связи с сюжетом, в то время в экспозиции 
сюжет уже начинает развиваться.  
Суть такого структурного элемента, как завязка, заключается в исходном событии, 

которое лежит в ее основе. Это событие определяет начало драматического конфликта и 
находит свое развитие в других структурных элементах сценария. Завязка реализует 
конфликтные возможности, заложенные в экспозиции, поэтому завязка и экспозиция 
являются неразрывными элементами, которые образуют драматическое действие. 
Оригинальное решение завязки определяет дальнейший ход всей программы. 
Самой обширной частью в композиционном построении сценария является основное 

развитие действия. Оно охватывает основной массив действия. Произошедшее в завязке 
исходное событие в этой части сценария развивается по восходящей, по мере развития 
действия усиливается напряжение между героями, и действие постепенно продвигается к 
кульминации. В основном развитии действия фактически укладывается весь сюжет 
культурно - досуговой программы. От сценариста требуется большое мастерство, чтобы 
грамотно написать основную часть. Ни в коем случае не допускать потери течения сюжета. 
В этом случае следует использовать сюжетные акценты, ими могут являться слова, фразы, 
отдельные сцены, которые фиксируют на себе внимание зрителей и позволяют с интересом 
следить за ходом программы и с легкостью воспринимать происходящее на сцене.  
В любом драматическом произведении есть рубеж, который знаменует собой 

решительный поворот событий, после которого меняется характер борьбы, и называется он 
кульминацией. Кульминация – это вершина развития действия, наивысшая точка развития 
драматического конфликта. В ее основе лежит главное событие, которое в дальнейшем 
должно разрешить весь конфликт в сценарии. В момент кульминации четко выражена идея 
музыкальной программы.  
Развязка в композиционном построении сценария завершает всю сюжетную линию 

программы. С ее помощью зритель заново переосмысляет весь ход событий, оценивая 
идеи, принципы и причины, которые двигали героями, находят в их поступках истинную 
ценность или несуразность. В основе развязки обязательно лежит заключительное событие, 
которое сообщает реципиенту результат разрешение драматического конфликта.  
Полное завершение сценического действия называется финалом. Финал следует за 

развязкой и служит для подведения итогов всей культурно - досуговой программы. Это 
весьма важный структурный элемент композиции, так как ее отсутствие или нечеткость 
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будут оставлять у зрителей впечатление незавершенности всего действия. Финал является 
выгодным моментом для проявления активности всех участников и героев представления.  
Когда композиция культурно - досуговой программы выстроена, сценаристу, режиссеру 

- постановщику следует превратить весь материал стройное, логичное и готовое 
произведение: сгладить резкие переходы, придумать переходы одного из них к другому. 
Это требует умений сценариста использовать приемы драматургического метода монтажа. 
С помощью монтажа можно добиться внутреннего смыслового единства всего сценарного 
материала, его частей, его звучания и гармонии. Но основная суть монтажа заключается не 
в формальных приемах склейки и соединении частей сценария, а в раскрытии идейно - 
художественного содержания и авторской концепции всей культурно - досуговой 
программы.  
Для более полного рассмотрения темы, приведем пример культурно - досуговой 

программы «Уроки истории», которая проходила в Государственном Кремлевском дворце 
накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Это 
музыкальная культурно - досуговая программа, в которой используются новейшие 
технологии видеопроекции, которые позволяют создать уникальный рисунок для каждого 
номера.  
Сценарий программы содержит в себе детальную реконструкцию исторических событий 

военного прошлого. Данная музыкальная программа представляла собой целостное 
театрализованное действие с использованием уникальных шоу - технологий, 
специализированной видеопроекции, в котором посредством музыкальных композиций, 
поэтических строк, хореографических этюдов, фото - видео - хроники были глубоко и 
пронзительно показаны знаковые исторические события. 
Поскольку «Уроки истории» именно театрализованная музыкальная культурно - 

досуговая программа, а не стандартный концерт, согласно филигранно чётко и чутко 
выстроенной режиссёрской концепции, ведущего не было предусмотрено: один номер 
сменял другой в синхронной последовательности исторических периодов, а символами 
вечера были Герои войны. 
В завершении исповедальной баллады «Последний бой» была представлена сцена 

«Взятия Рейхстага»: с Кремлёвской сцены были сброшены поверженные знамена фашизма. 
Финальным аккордом вечера стала песня композитора Давида Тухманова на стихи 
Владимира Харитонова «День Победы». Многотысячный Кремль стоя, со слезами на 
глазах пел гимн праздника в унисон с артистами. 
Итак, драматургия музыкальных культурно - досуговых программ всегда подчиняется 

законам классической драматургии. И сценарист - режиссер, работая над сценарием, не 
должен нарушать композиционной структуры, то есть культурно - досуговая программа 
должна иметь целостный сюжет, развитие действия от экспозиции через кульминацию до 
финала.  
Приобщая молодежную аудиторию к историческому и культурному наследию России и 

ее героическому прошлому с помощью музыкальных культурно - досуговых программ 
действительно можно сформировать осознанную и осмысленную систему ценностей и 
норм, которые будут описывать личностные и моральные качества человека. 
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