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Раздел 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
УДК 372.48:371.4(091) 

Амет-Уста З.Р., Коршакова В.В. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА ВЗГЛЯДОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕДАГОГОВ 

НА РОЛЬ ПРИРОДЫ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

Аннотация. В статье представлены взгляды отечественных и зарубежных педагогов 

прошлого на роль природы в развитии ребенка дошкольного возраста. Классики западноев-
ропейской и отечественной прогрессивной педагогики справедливо считали природу важ-

ным фактором развития и воспитания подрастающего поколения. 

Определено, что восприятие ребенком природы способствует обогащению его речи, 

мышления, эмоциональной сферы, а также положительно влияет на его духовный мир и 
физическое развитие. Правильно организованное познание детьми природы предоставля-

ет большие возможности для разностороннего развития детей. 

Ключевые слова: природа, познание, ребенок дошкольного возраста, взгляды педаго-
гов, ретроспектива. 

Amet-Usta Z.R., Korshakova V.V. 

HISTORICAL RETROSPECTIVE VIEWS 
OF DOMESTIC AND FOREIGN TEACHERS 

ON THE ROLE OF NATURE IN CHILD DEVELOPMENT 

Summary. The article presents the views of teachers of the past on the role of nature in child 

development pre-school age. Classics of Western European and domestic progressive pedagogy 

have rightly considered the nature of an important factor in the development and education of the 
younger generation. 

Defined, that the child’s perception of nature contributes to the enrichment of its speech, thinking, 

emotional sphere, and also has a positive effect on his spiritual world and physical development. A 
well-organized knowledge of nature provides a great opportunity for the comprehensive development 

of children. 

Key words: nature, cognition, child of preschool age, attitudes of teachers, a retrospective. 

 
Постановка проблемы. История человечества начинается с истории природы. Живая и 

неживая природа неразрывно взаимосвязаны между собой процессами обмена веществ и 
энергии. Вместе они образуют сложные экологические системы. Человек также является од-
ним из компонентов этой системы, но в противоположность другим – сознательным участни-
ком всех процессов взаимодействия. Проблема взаимоотношений человека и природы нашла 
свое отражение задолго до нашего времени. Классики западноевропейской и отечественной 
прогрессивной педагогики считали природу важным фактором воспитания детей дошкольного 
возраста. Цель образовательной работы в данном направлении они видели в формировании у 
детей системы первоначальных знаний о природе, на основе которых в дальнейшем будут 

сформированы элементы экологического миропонимания, экологической воспитанности, по-
ложительного эмоционально-ценностного отношения к природной среде. 

Цель статьи – представление взглядов отечественных и зарубежных педагогов прошлого 
на роль природы в развитии ребенка. 

Изложение основного материала. Еще в XVII веке Ян Амос Коменский утверждал, что 
природа развивается по определенным законам. Человек, будучи частью природы, в своем 
развитии также подчиняется общим природным закономерностям. Исходя из этого, Ян Амос 
Коменский вывел законы обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Ученый отме-
чал, что на данном возрастном этапе легче формировать полезные привычки и корректиро-
вать недостатки, что в целом соответствует принципу природосообразности. «Воск легче ле-
пится, когда горячий», а «неровности ствола дерева можно исправить, когда дерево малень-
кое», – отмечал Коменский [4, с. 115]. 

Педагогическую ценность развития гуманных чувств ребенка средствами природы подчер-
кивали и такие великие педагоги, как Ж.-Ж. Руссо (1712–1778), И.Г. Песталоцци (1746–1827), 
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Ф. Дистервег (1790–1866). Они впервые заговорили о воспитании у детей «чувства природы», 
поднимающего человека на более высокую ступень духовного развития [5]. 

Ж.-Ж. Руссо в книге «Эмиль, или о воспитании» предлагал воспитывать детей на «лоне 
природы» вдали от «испорченной» цивилизации. Воспитание, по его мнению, должно быть ес-
тественным, то есть соответствующим законам природы. Он считал природу ребенка совер-
шенной, которую не надо портить цивилизацией [8]. 

Немецкий педагог Ф. Фребель (1782–1852) большое значение придавал развитию позна-
вательной деятельности детей, рекомендуя проводить экскурсии в живописные окрестности 
родных домов. Дидактические материалы, разработанные и предложенные им, с успехом ис-
пользовались при закреплении детьми полученных экологических представлений [12]. 

В педагогическом наследии Марии Монтессори (1870–1952) важное место отводилось 
природе как средству умственного, морально-этического и физического воспитания ребенка. 
Среди зданий, где располагался ее «Дом ребенка», она смогла организовать небольшой сад, 
где дети могли наблюдать за доступными объектами и явлениями природы [2; 6]. 

Большое внимание воспитанию детей средствами природы уделял известный педагог 
К.Д. Ушинский (1824–1870) [3]. Ученый отмечал, что познание объективного мира невоз-
можно без познания экологических связей между отдельными объектами и явлениями при-
роды. Изучение экологических связей играет важную роль в развитии ребенка – это самое 
доступное и самое полезное для детей. Эти идеи К.Д. Ушинский развил в своих книгах 
«Родное слово» и «Детский мир». В книге «Родное слово» с помощью стихов, загадок, по-
словиц, поговорок, сказок дети знакомились с насекомыми, дикими и домашними животны-
ми, птицами, деревьями и др. А в книге «Детский мир» К.Д. Ушинский представил система-
тизацию животных и растений, описал отдельных животных, их строение, а также их значе-
ние для человека [11, с. 110]. 

В то же время великий педагог в процессе познания природы уделял много внимания раз-
витию одного из важнейших качеств ума ребенка – наблюдательности, понимая под ней спо-
собность видеть объект во всех его качествах, свойствах и отношениях. Многие его положения 
не потеряли своей актуальности и сегодня. 

Идеи К.Д. Ушинского, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Фребеля и др. по воспитанию де-
тей средствами природы в дальнейшем разрабатывались многими педагогами-натуралистами. 
Неоценимый вклад в разработку вопроса о роли природы в воспитании детей внесли такие 
последователи К.Д. Ушинского, деятели дошкольной педагогики, как Е.Н. Водовозова (1844–
1923) и Е.И. Тихеева (1866–1944). 

По мнению Е.Н. Водовозовой, именно в общении с природой, в процессе непосредствен-
ного ухода за растениями и животными следует формировать благородные чувства и любовь к 
живым существам. Однако эти чувства лучше всего развиваются в условиях, когда ребенку 
дают возможность самому ухаживать за растениями и животными. 

В числе методов и форм ознакомления детей с природой Е.Н. Водовозова рекомендовала 
следующие: прогулки, наблюдения, экскурсии, беседы, художественный рассказ педагога, ис-
пользование картин художников, организацию живых уголков, детского огорода и цветника, ка-
лендарь природы. Однако свое предпочтение педагог отдавала непосредственному общению 
ребенка с природой [1]. 

Е.И. Тихеева придавала общению детей с природой также большое значение. Она отме-
чала, что общение с природой вызывает у детей чувство радости, раскрывает лучшие стороны 
детской души. Что может в большей степени способствовать нравственному воспитанию, чем 
осознание своей ответственности за жизнь живого существа? Педагог считала, что в процессе 
общения детей с природой очень важно формировать способность к сочувствию и сопережи-
ванию. Эти способности проявляются в готовности ребенка откликнуться на беду и оказать 
действенную помощь нуждающемуся. 

Е.И. Тихеева считала, что уже в дошкольном возрасте дети могут самостоятельно ухажи-
вать за животными, птицами, грядками цветов и комнатными растениями, находящимися на 
территории дошкольного образовательного учреждения, то есть могут непосредственно вы-
полнять то, что вызывает у них положительные эмоции и радость. Ухаживая за объектами жи-
вой и неживой природы, дети тем самым расширяют круг своих представлений, а также под-
ходят к пониманию элементарных экологических связей, что непременно отражается на харак-
тере их мыслительной деятельности, морально-этических качествах [10]. 

Деятель дошкольного воспитания С.Ф. Русова убедительно доказала, что естествознание 
можно назвать первой наукой для маленьких детей. Это источник необходимых знаний, кото-
рый формирует у детей первые навыки пристальных наблюдений и последовательных выво-



7 

дов. С.Ф. Русова основным путем формирования любви к родной природе считала ее позна-
ние: «Мы можем любить только то, что знаем» [7, с. 119]. 

Большое значение природе как средству физического, умственного, нравственного и эсте-
тического воспитания детей придавал и В.А. Сухомлинский. Общение с природой, по мнению 
педагога, является средством формирования высоких нравственных качеств ребенка: красота 
природы обостряет восприятие, пробуждает творческую мысль, вдохновляет на дальнейшее 
развитие [9, с. 180]. Также В.А. Сухомлинский обращал внимание на то, что общение с приро-
дой для детей дошкольного возраста обязательно должно быть окрашено положительными 
эмоциями. Следует отметить, что в практике современного общественного дошкольного обра-
зования экологическое воспитание преимущественно направлено на интеллектуальное разви-
тие ребенка и в меньшей степени затрагивает эмоционально-нравственную сферу, тогда как 
эффективность формирования положительного отношения к природе более зависит от эмо-
циональной составляющей. Кроме того, недостатком организации экологического воспитания 
являются утилитарный подход к роли природы в жизни человека, недооценка ее эстетического 
значения, нечеткое формирование у детей представлений о взаимосвязях ее отдельных ком-
понентов, а также положительном и отрицательном влиянии человека на природу. 

Вывод. Анализ трудов классиков западноевропейской и отечественной педагогики пока-
зал, что для ребенка-дошкольника ознакомление с природой выступает как основной элемент 
формирования интереса и положительного отношения к окружающему миру. Восприятие ре-
бенком природы обогащает его речь, мышление, эмоциональную сферу, а также положитель-
но влияет на его духовный мир и физическое развитие. Правильно организованное познание 
детьми природы в условиях дошкольного образовательного учреждения предоставляет боль-
шие возможности для разностороннего развития детей. 
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Баличиева Д.В. 

НЕКТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ВУЗЕ 

Аннотация. Представлены некоторые аспекты преподавания дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности» в вузе. В частности, разработана рабочая тетрадь по данной 
дисциплине, содержание которой предусматривает выполнение учебных заданий различной 
сложности и предполагает разные уровни освоения студентами теоретического и мето-
дического материала. Рабочая тетрадь предназначена для целенаправленной учебной ра-
боты студентов в аудитории (самостоятельная работа, текущий, итоговый контроль 
знаний), а также для подготовки к зачетам по данной дисциплине (самоконтроль знаний). 

Опыт применения разработанной рабочей тетради на практике показал целесообраз-
ность применения ее в учебном процессе, включая дистанционное обучение. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, рабочая тетрадь, студенты. 
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Balichieva D.V. 

ABILITY TO MAKE SOME ASPECTS 
OF TEACHING «SAFETY» IN HIGH SCHOOL 

Summary. We present some aspects of teaching «Safety» at the university. In particular, it de-
veloped a workbook in the discipline content, which provides for the implementation of educational 
tasks of varying difficulty and involves different levels of development of theoretical and methodologi-
cal material. The workbook is designed for targeted educational work of students in the audience 
(self-study, the current, final control of knowledge), and to prepare for examinations in the discipline 
(self-knowledge). 

The experience of developed workbook, practice has shown the feasibility of its application in the 
educational process, including distance learning. 

Key words: life safety, workbook, students. 
 
Постановка проблемы. С 1991 года в учебных заведениях различного уровня России чи-

тается курс «Безопасность жизнедеятельности». Издано значительное количество учебной 
литературы: учебные пособия, монографии, статьи, написанные специалистами различного 
профиля. Несмотря на то, что в учебных планах эта дисциплина занимает место нормативной, 
количества выделяемого объема часов не хватает для полного изложения материала, прове-
дения практических, лабораторных работ, включая графические работы. Появилась необхо-
димость расширения перечня дополнительной вспомогательной методической литературы 
для лучшего и полного усвоения материала, в частности, разработка рабочих тетрадей по 
данной дисциплине [1; 2]. 

Анализ литературы показал, что вопросом разработки рабочих тетрадей по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» занимаются многие ученые-практики. Они направлены на 
обучающихся как в школе, так и в вузе. Каждый регион имеет свои особенности географиче-
ские, антропологические, экологические и т.д. Соответственно, каждый автор рабочей тетради по 
данной дисциплине старается привнести и углубить знания об особенностях своего региона. 

Цель статьи – обоснование разработки рабочей тетради по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», направленной на закрепление и углубление знаний студентов по дисци-
плине, активизацию их познавательной деятельности, выработку умений применять знания в 
ситуациях, моделирующих профессионально-педагогическую деятельность; формирование 
навыков самостоятельной работы с учебной и методической литературой. 

Изложение основного материала. Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – наука о 
комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой. Она представляет собой 
область научных знаний, изучает опасности угрожающие человеку и разрабатывает способы 
защиты от них в любых условиях обитания человека. Данная учебная дисциплина соединяет в 
себе тематику безопасного взаимодействия человека со средой обитания, охрану труда и во-
просы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Целью изучения дисциплины 
являются формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и по-
терь здоровья людей от внешних факторов и причин. 

Для эффективного усвоения курса «Безопасность жизнедеятельности» нами разработана 
рабочая тетрадь по данной дисциплине, содержание которой предусматривает выполнение 
учебных заданий различной сложности и предполагает разные уровни освоения студентами 
теоретического и методического материала. В завершении заданий предусматривается рей-
тинговый контроль. Рабочая тетрадь предназначена для целенаправленной учебной работы 
студентов в аудитории (самостоятельная работа, текущий, итоговый контроль знаний), а также 
для подготовки к зачетам по данной дисциплине (самоконтроль знаний). 

Рабочая тетрадь включает в себя также задания, требующие от студентов воспроизведе-
ния информации по памяти, творческого подхода, связанного с умением применять знания в 
различных ситуациях, моделирующих практическую деятельность учителя по формированию 
навыков безопасного типа поведения; проблемные ситуации, связанные с профессиональной 
направленностью. 

Рабочая тетрадь содержит следующую тематику. 
1. Теоретические основы БЖД: цели, задачи, основные термины и определения, среда обита-

ния, миграция человека в среде обитания, классификация опасностей по источникам, по-
тенциальная опасность деятельности человека, аксиомы о потенциальной опасности дея-
тельности человека в техносфере, системы безопасности. Количественная оценка опасно-
сти – понятие риска (идентификация, анализ), количественные показатели риска (индиви-

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/sistema-chelovek-sreda-obitaniya.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/ohrana-truda.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/klassifikaciya-chrezvychaynyh-situaciy.html
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дуальный, коллективный, социальный и потенциально-территориальный), классификация 
риска по степени наносимого ущерба и времени возникновения. Безопасность в производ-
ственной среде. Классификация условий и характера труда по степени опасности и вредно-
сти производственных факторов, аттестация рабочих мест. Понятие надежности техниче-
ских систем и устойчивости функционирования предприятий. 

2. Чрезвычайные ситуации (ЧС), классификация по характеру возникновения, масштабу и ско-
рости распространения. ЧС природного характера, классификация опасных природных яв-
лений; ЧС техногенного характера и причины возникновения; ЧС экологического характера.
Современные средства поражения. Приборы дозиметрического контроля и химической раз-
ведки. Защитные сооружения ГО. Индивидуальные средства защиты. Прогноз возникнове-
ния опасных явлений. Дерево событий. ЧС социально-политического характера, общест-
венная опасность экстремизма и терроризма. Социальные факторы, влияющие на здоровье
людей (алкоголизм, наркомания, суицид, социальные болезни).

3. Основы пожарной безопасности. Пожары, определения. Классификация, поражающие фак-
торы пожара (первичные и вторичные). Токсическое воздействие на человека, пробит-
функция. Пожарный щит и его предназначение, огнетушащие вещества, правила пользова-
ния пожарным краном, порошковым огнетушителем, пожарные извещатели.

4. Транспорт и его опасности.
5. Подход к оцениванию ущерба от ЧС. Классификация ущерба. Экологический ущерб. Соци-

альные последствия ЧС. Экономическая безопасность личности, стоимость жизни.
6. Проблемы национальной и международной безопасности. Информационная безопасность.

Продовольственная безопасность. Интеллектуальная собственность.
7. Правовые основы безопасности жизнедеятельности.

Правовой основой законодательства в области обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности является Конституция – основной закон государства. Гарантом Конституции РФ являет-
ся Президент. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить 
конституции. 

Другими источниками права в области обеспечения безопасности жизнедеятельности яв-
ляются Федеральные законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, При-
казы, директивы, инструкции, наставления и другие нормативные акты министерств, ведомств 
и их нижестоящих организаций, Правовые акты субъектов РФ и муниципальных образований 
(Указы, постановления), Приказы (распоряжения) руководителей объектов экономики. 

Вывод. Опыт применения разработанной рабочей тетради на практике показал целесо-
образность применения ее в учебном процессе, включая дистанционное обучение; эффектив-
ный результат при целенаправленной учебной работе студентов в аудитории (самостоятель-
ная работа, текущий, итоговый контроль знаний, модульный контроль), а также для подготовки 
к дифференцированным зачетам по данной дисциплине (самоконтроль знаний). 
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Говорухина А.А., Новоселова А.А., Мальков О.А. 

ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДСТВАМИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье обосновано, что внеурочная деятельность по основам безопас-
ности жизнедеятельности способствует повышению уровня учебной мотивации обучаю-
щихся, а также увеличивает заинтересованность школьников в освоении предмета. Опре-
делено, что учет предпочтений учащихся при планировании внеурочной работы способст-
вует ее оптимизации. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, учебная мотивации, основы безопасности 
жизнедеятельности. 



 

10 

Govorukhina A.A., Novoselova A.A., Mal’kov O.A. 

IMPROVING ACADEMIC MOTIVATION FOR LIFE SAFETY BASICS  
THROUGH EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

Summary. The article substantiates, that an after-hour activity on the life safety basics contrib-
utes to higher learning motivation of learners, and also increases the interest of students of the sub-
ject. Defined, that taking into account the desires learners in the planning of after-hour work it is pos-
sible to optimize her. 

Key words: extracurricular activities, academic motivation, life safety basics. 
 
Постановка проблемы. На сегодняшний день одной из наиболее острых проблем обра-

зования является снижение заинтересованности обучающихся к процессу приобретения ново-
го знания, освоения новых способов деятельности, что в свою очередь сказывается на качест-
ве образовательного процесса. 

Анализ литературы. Вопросами мотивации занимались такие ученые, как Е.П. Ильин [2], 
Г.Н. Казанцева [3], А.А. Лаврик [5]. О мотивации обучения на уроках ОБЖ говорили Т.А. Батяе-
ва [1], Н.И. Колодина [4]. 

Цель нашей работы – изучение возможностей внеурочной деятельности по основам 
безопасности жизнедеятельности для повышения уровня учебной мотивации обучающихся. 

Изложение основного материала. К концу 9-го класса категория успешно обучающихся 
детей повсеместно сокращается по сравнению с годами начала обучения в школе. Доля уча-
щихся, успешно осваивающих общеобразовательную программу, к концу основной школы со-
кращается. Растет количество подростков, покидающих школу, пополняя антисоциальную 
среду нашего общества [4]. 

Поскольку степень усвоения учебного материала школьником во многом зависит от уровня 
его мотивации, возникает необходимость изучения педагогических условий, влияющих на мо-
тивационную составляющую образовательного процесса, а также поиска новых подходов к ор-
ганизации образовательной деятельности учащихся. 

Одним из педагогических условий формирования учебной мотивации является организа-
ция внеурочной деятельности. Внеурочная работа в сочетании с учебной деятельностью от-
крывает широкие возможности для мотивации учащихся к освоению новых знаний, достиже-
нию высоких результатов в обучении [1]. 

Исследовательской базой для выполнения исследования послужили четыре учреждения, 
осуществляющие образовательную и воспитательную деятельность в области безопасности 
жизнедеятельности, в целом в исследовании приняло участие 103 школьника. Учащиеся, 
включенные в экспериментальную группу № 1, занимались в МОУ ДОД «Центр дополнитель-
ного образования детей» г. Нефтеюганска 4 дня в неделю. В экспериментальную группу № 2 
были включены юноши – воспитанники военно-спортивного лагеря. 

В исследовании были использованы следующие анкетные методики: «Диагностика моти-
вации учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы», 
разработанная А.М. Прихожан [6]; методика Е.П. Ильина и Н.А. Курдюковой [2], «Направлен-
ность на оценку», «Направленность на приобретение знаний»; методика «Изучение отношения 
к учебным предметам» Г.Н. Казанцевой [3]. 

Изучение познавательной активности обучающихся позволяет глубже оценить уровень 
сформированности у них положительной мотивации к учению [5]. Распределение учащихся по 
уровню познавательной активности показало, что среди учащихся, занимающихся внеурочной 
деятельностью по ОБЖ, наибольшее число лиц характеризовалось высоким уровнем познава-
тельной активности, в свою очередь, у школьников контрольной группы преобладал средний 
уровень познавательной активности. Низкий уровень по данной шкале выявлен у 11% обсле-
дуемых юношей и у 2% девушек контрольной группы. В группе курсантов лагеря преобладали 
лица, имеющие высокий уровень познавательной активности. 

С целью выявления отношения учащихся к процессу обучения определили уровень учеб-
ной мотивации школьников: частота встречаемости девушек с 1-м уровнем учебной мотивации 
была выше в экспериментальной группе № 1. У таких учащихся обнаруживается продуктивная 
мотивация с выраженным преобладанием познавательной активности и положительным эмо-
циональным отношением к учению. 

В отличие от девушек, у юношей, занимающихся внеурочной деятельностью, чаще на-
блюдались школьники, имеющие 1-ый и 2-ой уровни мотивации, характеризующиеся как пози-
тивное отношение к учению, соответствующее социальному нормативу. Установлено, что 
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юноши, не занимающиеся внеурочной деятельностью, имели сниженную мотивацию. Важно 
отметить, что процент юношей, обладающих 4-ым уровнем мотивации, который трактуется как 
резко отрицательное отношение к учению, в группе курсантов меньше, чем в контрольной 
группе. 

Таким образом, установлено, что учащиеся, занимающиеся внеурочной деятельностью по 
ОБЖ в МОУ ДОД «ЦДОД», а также курсанты лагеря имели высокий уровень учебной мотива-
ции с выраженным преобладанием познавательной сферы и мотивации достижения. 

С целью определения мотивационной доминанты учения у школьников проанализировали 
результаты анкеты на выявление направленности процесса обучения учащимися 10-х клас-
сов. Установлено, что все школьники, участвующие во внеурочной деятельности, в процессе 
обучения ориентировались на приобретение знаний, в свою очередь у 18% девушек и 33% 
юношей контрольной группы наблюдалась ориентация на оценку. 

Для достижения высоких результатов и успешного усвоения учащимися знаний, умений и 
навыков в области безопасности жизнедеятельности возникает необходимость поиска новых 
подходов, форм и методов организации деятельности учащихся, в том числе и во внеурочное 
время. В связи с этим провели анкетирование учащихся, направленное на определение отно-
шения учащихся к занятиям внеурочной деятельностью по ОБЖ. 

Установлено, что 52% девушек и 35% юношей лицея № 3 хотели бы заниматься внеуроч-
ной деятельностью, вместе с тем 65% юношей и 48% девушек не выразили такого желания. 
Наибольшей популярностью среди девушек являются спортивно-оздоровительное, художест-
венно-эстетическое и научно-познавательное направления. Юноши, кроме вышеупомянутых, 
указали военно-патриотическое направление. 

Выявлено, что учащиеся лицея хотят участвовать в секциях по безопасности жизнедея-
тельности. Кроме того, 36% девушек к наиболее предпочитаемым формам внеурочной дея-
тельности по ОБЖ отнесли кружки, а 28% – военно-патриотические объединения. 

Установлено, что 30% юношей предпочитают участие в спортивных клубах (пулевая 
стрельба, спортивный туризм, ориентирование) и 30% аналогично с девушками выбирают во-
енно-патриотические объединения. 

По мнению девушек, учащихся лицея № 3, самым благоприятным разделом курса ОБЖ в 
10 классе для организации внеурочной деятельности является раздел «Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни». 50% юношей выбрали раздел «Обеспечение военной 
безопасности государства». 

Анализ полученных результатов и определение предпочтений учащихся в организации 
внеурочной деятельности позволил построить алгоритм повышения учебной мотивации (рису-
нок 1). 
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Рисунок 1. Алгоритм повышения учебной мотивации. 



12 

Таким образом, установлено, что занятия внеурочной деятельностью по основам безо-
пасности жизнедеятельности повышают уровень учебной мотивации школьников, усиливают 
заинтересованность предметом, кроме того, мотивационной доминантой учащихся становится 
ориентация на приобретение знаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОБЖ 
В 10–11-х КЛАССАХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ В РАЗДЕЛЕ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» 

Аннотация. В статье представлены новые информационные технологии, идущие в 
направлении поиска путей наиболее глубокой и всесторонней адаптации содержания и 
технологии обучения к индивидуальным особенностям школьника. Определено, что среди 
них особое место занимает проектная деятельность, в основе которой лежит развитие 
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве. Проектная деятельность также раз-
вивает критическое и творческое мышления, умение увидеть, сформулировать и решить 
проблему. 

Ключевые слова: информационные технологии, метод проекта, терроризм, экстре-
мизм, учащиеся. 

Koblova V.V., Privalovа A.G. 

USE OF THE PROJECT IN THE CLASSROOM FOR LIFE SAFETY 
IN GRADES 10–11 FOR FORMING KNOWLEDGE 

IN THE «COMBATING EXTREMISM AND TERRORISM» 

Summary. New information technologies are going in the direction of the search for the most 
deep and comprehensive content adaptation and learning technologies to the individual needs of the 
student. Among them a special place is occupied by the project activity, which is based on the devel-
opment of cognitive skills of students, on their own abilities to construct their knowledge to navigate 
the information space, to develop their critical and creative thinking, the ability to see, formulate and 
solve the problem. 

Key words: information technology, project method, terrorism, extremism, and students. 

Постановка проблемы. Использование метода проектной деятельности учителями ОБЖ 
в десятых и одиннадцатых классах образовательных учреждений, на наш взгляд, будет спо-
собствовать повышению уровня безопасности жизнедеятельности и формированию безопас-
ного мышления учащихся, так как на основании уже полученных углубленных теоретических 
знаний учащиеся смогут применить и показать свои навыки и умения на уроках по основам 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

Развитию творческих способностей учащихся, расширению словарного запаса, развитию 
логического мышления способствует применение на уроках ОБЖ в школе различных систем и 
технологий исследовательского характера. Ведущим является метод проектирования. Исполь-
зование этого метода помогает ориентировать учащихся на осознание понимания проблем 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21550066
http://elibrary.ru/item.asp?id=21237378
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безопасности, рациональный отбор информации по созданию безопасных условий деятельно-
сти, аргументированность принимаемых решений по устранению причин, реализующих опас-
ности в качестве негативных последствий [1–3; 5; 6; 8]. 

Сегодня в учебном процессе широко внедряются и используются информационные техно-
логии. В современной действительности все больше происходит постепенная компьютериза-
ция преподавания конкретных дисциплин, несмотря на это учителя-предметники относятся к 
этому с некоторой опаской. 

Таким образом, применение в образовательной области ОБЖ метода проектов крайне 
важно, так как это способствует интеллектуальному и духовному развитию личности учащихся, 
ее самовыражению в практике проектной деятельности. Кроме этого, работа над проектом по-
зволяет учащимся выработать определенные навыки и приобрести опыт в области ОБЖ [4; 7; 9]. 

Анализ литературы. Метод проектов рассматривался многими учеными. Основоположни-
ками метода считают Дж. Дьюи и У. Килпатрика. В России под руководством С.Т. Шацкого ра-
ботала группа российских педагогов по внедрению этого метода в образовательную практику. 

Целью статьи явилось использование метода проектной деятельности на занятиях по 
ОБЖ в разделе «Противодействие экстремизму и терроризму». 

Изложение основного материала. Уровень готовности к выживанию в условиях экстре-
мальной ситуации, связанной с возникновением террористического акта, напрямую зависит от 
умений и навыков, которыми обладает человек. Это связано прежде всего с тем, что человек, 
уверенный в умениях и навыках, которыми он обладает, готов к выживанию в экстремальной 
ситуации и его шансы на выживание в такой ситуации выше, чем у человека, обладающего 
недостаточными умениями и навыками. 

На констатирующем этапе научно-исследовательской работы был выявлен уровень зна-
ний учащихся в контрольном и экспериментальном классах. Для этого было проведено тести-
рование по методике А. Латчук «Оценка знаний учащихся». В тестировании приняли участие 
40 человек учащихся 10-х классов МБОУ СОШ № 26 г. Сургута. Контрольной группой выбраны 
учащиеся 10 «А» класса, а экспериментальной – учащиеся 10 «Б». 

Высокий уровень знаний показали 30% и 20% учащихся в экспериментальном и контроль-
ном классах, соответственно. Эти учащиеся имеют четкое представление о существовании та-
кой проблемы, как терроризм. Средний уровень знаний наблюдается также у 30% учащихся 
экспериментального и контрольного классов. К сожалению, 40% и 50% учащихся обладают 
низким уровнем знаний по вопросам терроризма. Они не имеют четких представлений о данной 
проблеме, что говорит о необходимости проведения дополнительных занятий по данной теме. 

При изучении уровня подготовленности к выживанию в экстремальной ситуации было про-
ведено тестирование по методике Н. Роуи и Э. Пилл «Готовность к выживанию в экстремаль-
ной ситуации». Средний и высокий уровни готовности показали 45% и 50% учащихся в кон-
трольном и экспериментальном классах, соответственно. Низкий уровень составляет 35% в 
экспериментальной группе и 30% – в контрольной. Проведенное тестирование показало, что 
необходимо проводить работу по развитию готовности к выживанию в экстремальной ситуации. 

После получения результатов исследования на констатирующем этапе в эксперименталь-
ном классе были проведены дополнительные занятия с использованием проектных методов 
обучения по темам, связанным с терроризмом. 

Повторное тестирование по методике Н. Роуи и Э. Пилл показало положительную динами-
ку изменения уровня подготовленности в экспериментальном классе: количество учащихся с 
низким уровнем знаний составило 3 человека (в то время как на констатирующем этапе их бы-
ло 10); количество учащихся с высоким уровнем знаний составило 10 человек (на констати-
рующем этапе их было 4). Если в экспериментальном классе высокий уровень наблюдается у 
35% учащихся, то в контрольном классе этот уровень наблюдается лишь у 30%. Низкий уро-
вень готовности в экспериментальном классе снизился с 35% до 20%, в контрольном же клас-
се этот показатель так и остался на уровне 30%. 

Увеличение количества учащихся с высоким уровнем знаний и снижение количества уча-
щихся с низким уровнем знаний в экспериментальном классе говорит об эффективности про-
деланной работы. Это доказывает эффективность реализуемой программы. 

Выводы. 
1. Теоретический анализ источников литературы показал, что на уроках по основам безо-

пасности жизнедеятельности в разделе «Противодействие экстремизму и терроризму» необ-
ходимо использование проектного метода обучения в целях повышения уровня знаний уча-
щихся с использованием современных образовательных технологий. Внедрение новых обра-
зовательных стандартов требует реализации деятельностного подхода в обучении, одной из 
форм которого является метод проектов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2. Для метода проектов характерны развитие творческих способностей и коммуникативных
навыков, высокая мотивация, энтузиазм и заинтересованность детей, связь полученных зна-
ний с реальной жизнью, выявление лидеров, развитие кооперации и научной пытливости, са-
моконтроль, лучшая закрепленность знаний. Метод проектов соответствует всем требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

3. Установлено, что метод проектов повышает активность и мотивацию учащихся, повы-
шает уровень знаний по темам «Противодействие экстремизму и терроризму» (на 35% выше 
по сравнению с контролем), «Действия при угрозах и осуществлении террористических актов» 
(на 48% выше по сравнению с контролем), «Готовность к выживанию в экстремальной ситуа-
ции» (на 32% выше по сравнению с контролем), что актуализирует использование проектных 
методов обучения, активирует познавательную и творческую деятельность, а также способст-
вует лучшему закреплению знаний. 
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УДК 374.1 

Кропотова Н.В. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. В статье проведен методологический анализ структуры феномена безо-
пасности. Выявлено три измерения безопасности: онтологическое, означающее, что опас-
ности всегда существуют в материальном мире; социально-технологическое, означаю-
щее, что безопасность формируется через социальную активность людей; когнитивно-
психологическое, означающее, что безопасность представляет собой рефлексию субъек-
та на существование опасностей. 

Выявление когнитивно-психологического (социально-психологического) компонента 
феномена безопасности открывает широкую перспективу для управления системами 
безопасности за счет развития личностных (социальных) качеств субъекта безопасности, 
в том числе позволяет более осмысленно и целенаправленно разрабатывать методоло-
гию и образовательные технологии по формированию культуры безопасности (индивидов 
и общества в целом), безопасного образа жизни, воспитанию личности безопасного типа 
поведения. 

Ключевые слова: феномен безопасности, социально-психологическая безопасность, 
управление системами безопасности. 

Kropotova N.V. 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF A PHENOMENON OF SAFETY 

Summary. This article is devoted to the analysis of structure of a phenomenon of safety. The 
tree components of safety are established. The first one specifies in fact that dangers always exist in 
a material world. The second component means that safety is formed through social activity of peo-
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ple. The third component of safety reflects that the safety is a personal reflexion of existence of dan-
gers. 

Revealing of a psychological (socially-psychological) component of a phenomenon of safety 
opens wide prospect for management of systems of safety by developing of personal (social) quali-
ties of the safety subject. So it will be possible to create purposefully the methodology and educa-
tional technologies on formation of the safety culture to educate of the person of safe behavior type. 

Key words: a phenomenon of safety, socially-psychological safety, management of systems 
of safety. 

Постановка проблемы. Федеральные государственные образовательные стандарты ус-
танавливают для выпускников средних и высших учебных заведений обязательность овладе-
ния основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, формирования и раз-
вития установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимания ценности каче-
ства окружающей природной среды как естественной основы безопасности жизни. Системно-
деятельностный и компетентностный подходы, положенные в основу образовательных стан-
дартов, обусловливают необходимость исследования сложного феномена безопасности во 
взаимосвязи и взаимозависимости всех его аспектов, тем более что признание абсолютной 
ценности человеческой жизни является одним из приоритетов современной культуры. 

Проведенный анализ литературы показал, что данный вопрос изучен недостаточно. 
Цель данной статьи – методологический анализ структуры феномена безопасности, кото-

рая в дальнейшем может быть использована как база при конструировании дидактической 
системы развития личной культуры безопасности обучаемых и формирования у них безопас-
ного образа жизни. 

Изложение основного материала. Разнообразные потребности отдельных отраслей и 
сфер деятельности в современном обществе предопределяют множество конкретных тракто-
вок и видов безопасности (таблица 1). 

Таблица 1. 
Обобщённая типология отраслевых видов и уровней безопасности. 

По видам деятельности, 
провоцирующей или 
предотвращающей 

опасности 

По средам 
Воздействия 

опасностей / угроз 

По характеру 
непосредственных 
угроз здоровью / 
жизни человека 

По уровням 
проявления угроз / 

опасностей 

экономическая 
политическая 
социальная 

правовая 
информационная 

научно-техническая 
военная 

экологическая 
техногенная 

эколого-техногенная 
радиационная 

культурная 
духовно-нравственная 

личная 
психологическая 

интеллектуальная 
валеологическая 

глобальная 
региональная 

государственная 
общественная 

частная 
корпоративная 

индивидуальная 

Предельно обобщая, всё «видовое» разнообразие безопасностей можно свести к трём ук-
рупнённым группам [5]: 

а) технико-технологическая безопасность как характеристика техносферы, отражающая 
качество функционирования технических и природно-технических систем; 

б) социальная безопасность как характеристика социума, отражающая качество функцио-
нирования социальных систем, включая экономические, политические, культурные и др. их ас-
пекты; 

в) когнитивно-психологическая безопасность как характеристика информационной сфе-
ры, когнитивных систем общества и здоровья индивида, отражающая ведущую роль когнитив-
ной деятельности субъекта безопасности, его валеологических, психологических, когнитивных 
особенностей и возможностей. 

Традиция предметно-отраслевого подхода, в рамках которого проблема «опасность–
безопасность» интерпретируется в качестве имманентной характеристики/условия внешней 
среды и/или хозяйственной деятельности глубоко укоренена в общественном сознании и 
обычно воспроизводится в учебниках и учебных пособиях по безопасности жизнедеятельно-
сти, ноксологии и др. [1–3; 6; 7]. В этом контексте безопасность жизнедеятельности представ-
ляется особой разновидностью феномена безопасности. Так, например, С.В. Белов [2] опре-
деляет безопасность жизнедеятельности как науку о комфортном и безопасном взаимодейст-
вии человека с техносферой, основная цель которой состоит в защите человека от негативных 
воздействий антропогенного и естественного происхождения для достижения комфортных ус-
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ловий жизни. По мнению Э.А. Арустамова [1], безопасность жизнедеятельности как наука на-
правлена на упреждение и предупреждение потенциальной опасности, поэтому её предметом 
являются вопросы обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой его обита-
ния и защиты населения от опасностей в чрезвычайных ситуациях. Л.А. Михайлов с соавтора-
ми [3] определяет безопасность жизнедеятельности как область научных знаний, которая изу-
чает закономерности возникновения и проявления общих опасностей, угрожающих социуму, и 
разрабатывает соответствующие способы защиты от них в любых условиях обитания челове-
ка. Авторы учебника по ноксологии [7] характеризуют безопасность жизнедеятельности как 
систему знаний, направленную на обеспечение безопасности и сохранение здоровья человека 
в производственной и непроизводственной среде с учётом влияния людей на среду обитания, 
в то время как общей целью ноксологии (от греч. ноксо – опасность), с их точки зрения, явля-
ется развитие знаний о системе обеспечения безопасности в условиях негативных факторов 
техносферы и формирование навыков практического использования этих знаний при осущест-
влении организационно-управленческой и эксплуатационной профессиональной деятельно-
сти. 

С.В. Ефремов с соавторами [6], в свою очередь, подчеркивает, что термин «ноксология», 
введённый в научный оборот в последнее десятилетие, трактуется неоднозначно, в зависимо-
сти от сложившихся научно-методических подходов различных научных школ. По их мнению, 
ноксология должна трактоваться как наука об опасностях, формирующихся в системе «чело-
век–окружающая среда». 

Не трудно заметить, что последняя дефиниция ноксологии как научного направления и 
учебной дисциплины практически полностью совпадает по содержанию с определениями 
предмета безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом, учебная, а в ряде случаев и научная, литература трактуют безопасность в 
дуальной паре с опасностями различного вида. 

Этимология термина «безопасность» убедительно свидетельствует в пользу того, что 
первоначально феномен действительно трактовался как свойство среды; в этом случае стра-
тегия обеспечения безопасности заключалась в попытке найти или создать благоприятную 
среду – «среду без опасностей». Интерпретация безопасности как свойства защищённости 
самого субъекта свидетельствует о переходе к активному поиску средств защиты и противо-
стояния угрозам. 

Оба выше представленных понимания безопасности (безопасность как свойство среды и 
безопасность как атрибут системы) можно охарактеризовать как классическую модель, осно-
ванную на статически-консервативном подходе (рисунок 1). 

Рисунок 1. Классическая модель безопасности 
(статически-консервативный подход). 

Идеал безопасности в данной модели представляется в образе статического состояния с 
минимизированной неопределённостью изменений среды, которые оцениваются субъектом 
как опасности. Возможность и обязательность естественной динамики природных и социаль-
ных систем при этом полностью игнорируются. 

По сути, классическую статически-консервативную модель безопасности следует рассмат-
ривать в качестве частного случая, некоторого приближения, более общего единого феномена 
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безопасности, интерпретируемого на базе системно-динамической парадигмы, которая пере-
водит вектор исследовательского интереса с субстанциальных аспектов безопасности на опе-
рациональный. 

Более глубоко понять феномен безопасности можно, используя социосистемный подход, 
предложенный С. Переслегиным [8]. Он предлагает выделить три мета-онтологических плана – 
«мир вещей», «мир идей» и «мир людей – мир социосистем и мыслекоммуникации» (рисунок 
2), в пространстве которых любые деятельности предполагают «сшивку», по крайней мере, 
двух планов, формируя: 
- онтодействие (взаимодействие «плана» людей и «плана» вещей); 
- социодействие (встреча «плана» людей и «плана» идей); 
- мыследействие (объединение «плана» вещей и «плана» идей). 

 

 

Рисунок 2. Трехмерное пространство «мысле-социо-онтодействия». 
 

И тогда в трёхмерном пространстве «мысле-социо-онтодействия» безопасность приобре-
тает три измерения: 
а) онтологическое, означающее, что опасности всегда существуют в материальном «мире 

вещей»; 
б) социально-технологическое, означающее, что безопасность формируется через социальную 

активность людей, в процессе их организационно-управленческой, хозяйственной деятель-
ности и, следовательно, опасности можно идентифицировать, упреждать, предотвращать; 

в) когнитивно-психологическое, означающее, что безопасность представляет собой рефлек-
сию субъекта на существование опасностей, которые тот способен провоцировать, в том 
числе и собственной активностью; более того, понимание/ощущение опасности/безопас-
ности оформляется в процессе когнитивно-психологической деятельности самого субъекта, 
и внутренняя готовность человека к встрече с угрозами, его установка на управление рис-
ками чрезвычайно важна. 
Все три измерения безопасности тесно связаны между собой, так как, по сути, являются 

«проекциями» многомерного феномена на один из мета-онтологических планов. 
Когнитивно-психологический аспект личной безопасности и соответствующий ему соци-

ально-психологический аспект коллективной безопасности не менее важны, чем онтологиче-
ский и социально-технологический аспекты, и, хотя не часто, всё же попадают в поле зрения 
исследователей. Так, Л. Коженевски [4] делает попытку определить безопасность как синтез 
объективного и ощущаемого субъективно индивидами или социальными группами отсутствия 
угроз. 

В понимании философа [9] феномены опасности и безопасности являются однопорядко-
выми, так как в них оформляются разные стороны одного явления, и феномен безопасности 
возникает как специфическая форма отражения существования какого-либо объекта относи-
тельно опасности. И это означает, что феномен безопасности существует только в том мире, 
где есть человек. Более того, в любую чрезвычайную ситуацию всегда вовлечен человек – как 
ее индикатор, жертва и/или инициирующий фактор. 

В связи с тем, что внутреннее восприятие действительности человеком подчиняется соб-
ственным закономерностям и не всегда адекватно действительности, в представлениях лю-
дей, помимо реальных и потенциальных опасностей, всегда находят место угрозы мнимые 
(или, наоборот, ощущение мнимой безопасности). Неадекватное восприятие проблем безо-

 

Мир идей Мир социосистем 

Мир вещей 
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пасности, в свою очередь, ведёт к росту опасных последствий жизненной практики людей, ос-
лабляет защищённость общества. В этих условиях важнейшим фактором безопасности – как 
личной, так и общественной – становится способность смыслопостижения, умение распозна-
вать и нейтрализовать попытки скрытого управления и манипулирования сознанием. 

Выводы. Глубина понимания сущности феномена безопасности является необходимым 
условием и предпосылкой конструирования и реализации эффективных систем обеспечения 
безопасности. Выявление когнитивно-психологического (социально-психологического) компо-
нента феномена безопасности открывает широкую перспективу для управления системами 
безопасности за счёт развития личностных (социальных) качеств субъекта безопасности, в 
том числе позволяет более осмысленно и целенаправленно разрабатывать методологию и 
образовательные технологии по формированию культуры безопасности (индивидов и общест-
ва в целом), безопасного образа жизни, воспитанию личности безопасного типа поведения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье проводится обзор и анализ различных концепций и моделей по 
изучению профессиональной подготовки бакалавра педагогического образования в области 
безопасности жизнедеятельности. В соответствии с ними и Федеральными государст-
венными образовательными стандартами высшего образования авторами разработана 
концептуальная модель основной профессиональной образовательной программы в виде 
«тройной спирали» накопления профессиональных знаний будущего учителя ОБЖ: линия 
развития медико-валеологической компетентности, линии развития профессиональной 
компетентности в области экологической безопасности, а также в области социальной и 
информационной безопасности. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, профессиональные компетенции, 
образовательные стандарты. 

Kropotova N.V., Ibragimovа E.E., Manankova O.P. 

ENHANCEMENT OF CONTENT OF PROFESSIONAL 
TRAINING OF BACHELORS OF PEDAGOGICAL 

EDUCATION IN THE FIELD OF HEALTH AND SAFETY 

Summary. In article the overview and the analysis of various concepts and models on studying 
of professional training of the bachelor of pedagogical education in the field of health and safety is 
carried out. According to them and Federal state educational standards of the higher education, au-
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thors the conceptual model of the main professional educational program in the form of «a threefold 
spiral» of accumulating of professional knowledge of future life safety teacher is developed: the line 
of development of medico-valeological competence, the line of development of professional compe-
tence of area of an ecological safety, and also in the field of social and information security. 

Key words: health and safety, professional competences, educational standards. 
 
Постановка проблемы. Современная техногенная цивилизация, воплощённая в интен-

сивных потоках, массовом производстве, высокой концентрации населения в городах, насы-
щении всех сфер жизнедеятельности людей сложными техническими устройствами, сформи-
ровала «общество риска», особенности которого исследовали У. Бек, Г. Бехманн, Э. Гидденс, 
Ю.Л. Воробьев, О.Н. Яницкий и многие другие. Поэтому сегодня как никогда актуальна про-
блема воспитания человека, способного противостоять угрозам природного, техногенного и 
социального характера, обладающего высокой культурой безопасности, профессиональными 
компетентностями в сфере управления рисками чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка учителей – бакалавров педагогического образования в области безопасности 
жизнедеятельности – непростая задача, особую сложность которой придаёт недостаточная 
проработка базовых концептов – безопасности жизнедеятельности человека, культуры безо-
пасности и безопасного образа жизни, что, в свою очередь, значительно затрудняет и проектиро-
вание, и реализацию соответствующей общей профессиональной образовательной программы. 

Анализ нормативных документов и литературных данных. Федеральный государст-
венный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.01 
«Педагогическое образование» [12] определяет основные компетенции (общекультурные, об-
щепрофессиональные и профессиональные), которыми должен обладать выпускник бакалав-
риата-педагог, в том числе: 
- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать моти-

вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 
Кроме того, выпускник бакалавриата должен быть готов в педагогической деятельности, 

наряду со многими другими профессиональными задачами, осуществлять обучение и воспи-
тание в соответствии с требованиями образовательного стандарта, а также обеспечивать ох-
рану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

Совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования, определяется Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) [13]. Данный стандарт 
основан на системно-деятельностном подходе и ориентирован на становление личностных 
характеристик выпускника. «Портрет выпускника основной школы» включает характеристику 
«осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды». 

К личностным результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования отнесены такие важные в контексте профессиональной деятельности 
учителя основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) показатели, как формирование ценно-
сти здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах, а также формирование основ экологической 
культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-
ненных ситуациях, воспитание российской гражданской идентичности, осознание своей этни-
ческой принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, воспитание чувства от-
ветственности и долга перед Родиной и др. 

ФГОС ООО устанавливает достаточно высокие требования к изучению предметной облас-
ти «ОБЖ», ориентируя деятельность учителя, прежде всего, на формирование и развитие у 
обучающихся следующих компетенций: 
- основ современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
- убеждений в необходимости активного, экологически целесообразного, здорового и безо-

пасного образа жизни; 
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- понимания роли государства в обеспечении национальной безопасности и защиты населе-
ния, необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

- знаний правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умений применять 
меры безопасности и оказывать первую помощь пострадавшим; 

- основ экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 
техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
Вышеперечисленные нормативные требования очерчивают содержательное поле про-

фессиональной подготовки бакалавра педагогического образования в области безопасности 
жизнедеятельности и предопределяют целый ряд дидактических и научно-методических про-
блем, связанных с их реализацией. 

Многие актуальные вопросы подготовки будущих учителей основ безопасности жизнедея-
тельности уже стали предметом профессионального обсуждения [1–4; 6–11]. Педагогами-
исследователями предложен ряд достаточно эффективных концепций, моделей, образова-
тельных технологий, базирующихся на компетентностном, личностно-ориентированном и 
культурологическом подходах. Вместе с тем всё еще остается достаточно нерешённых про-
блем, в том числе связанных с учётом особенностей и условий профессионального становле-
ния будущих педагогов-бакалавров в области безопасности жизнедеятельности в крымском 
регионе. 

Цель данной статьи – восполнить этот пробел посредством дидактического анализа со-
держания основной профессиональной образовательной программы по подготовке бакалав-
ров педагогического образования для преподавания предмета «ОБЖ» в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность, реализующую основную образовательную про-
грамму основного общего образования, на территории Республики Крым. 

Изложение основного материала. На рисунке 1 представлена обобщённая схема фор-
мирования содержания профессиональной подготовки будущих учителей ОБЖ на базе инте-
грации достижений широкого круга естественных, гуманитарных и общественных наук. Учебные 
дисциплины обеспечивают теоретическую базу для развития студентов общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
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Рисунок 1. Обобщенная схема формирования содержания профессиональной 
подготовки будущих учителей основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Системно-структурный подход позволяет создать единую дидактическую систему, ядром 
которой является целостное видение феномена безопасности жизнедеятельности. Функцио-
нально взаимосвязанные блоки упорядоченно группируются, подчиняясь единой теоретиче-
ской концепции образовательной программы. 

Компетентностный подход трактует подготовку будущего учителя как целенаправленное 
последовательное поэтапное формирование у него профессионально-педагогической компе-
тентности. Под «профессиональной компетентностью» (компетентностью специалиста, компе-
тентностью профессионала) обычно понимают систему личностных качеств, знаний и умений, 



 

21 

обусловливающих готовность и способность специалиста осуществлять профессиональную 
деятельность в контексте наличной социально-экономической и социокультурной среды [5]. 
Поэтому применительно к предмету данного исследования и с учётом особенностей профес-
сиональной деятельности учителя-предметника будем интерпретировать профессиональную 
компетентность учителя-предметника как диалектический комплекс двух аспектов – специаль-
ная (предметная) и общая профессиональная компетентность. Специальная профессиональ-
ная компетентность задаётся семантическим полем преподаваемого учебного предмета; об-
щая профессиональная компетентность обеспечивает готовность к педагогической деятель-
ности как таковой. 

При конструировании содержания образовательной программы, учебных дисциплин и их 
структурно-логического соотношения исходили из нормативной системы требований развития 
у будущих учителей ОБЖ готовности к педагогической деятельности с целью формирования у 
учащихся современной культуры безопасности жизнедеятельности экологически целесооб-
разного, здорового и безопасного образа жизни. Таким образом, в целостном содержательном 
пространстве профессионально-педагогической подготовки по профилю «Безопасность жиз-
недеятельности» выявляются три линии развития профессиональных компетентностей, вза-
имный резонанс которых обеспечивает достижение поставленной образовательной цели (ри-
сунок 2). 
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Рисунок 2. Моделирование процесса профессиональной подготовки бакалавров 
педагогического образования в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание учебных дисциплин и их структурно-логическая взаимосвязь по трём линиям 
формирования профессионально-педагогической компетентности регулируется условиями 
процесса формирования частных компетентностей с учётом двух аспектов каждой: общепро-
фессиональный (педагогический) компонент компетентности проявляется как часть перечис-
ленных линий развития. 

Метафорой, разработанной нами концептуальной модели, основной профессиональной 
образовательной программы может служить «тройная спираль» – три переплетающиеся смы-
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словые линии накопления профессиональных знаний будущего учителя ОБЖ. «Точками сбор-
ки», местами интеграции линий развития компетентности являются учебные дисциплины, 
предметом которых является целостное видение феномена безопасности (безопасности жиз-
недеятельности), а также виды учебной работы – практическая и учебно-исследовательская, 
обеспечивающие студентам овладение навыками решения профессиональных задач. 

Особое внимание при конструировании образовательной программы было уделено регио-
нальному аспекту. Линия развития профессиональной компетентности в области экологиче-
ской безопасности выбрана нами в качестве ведущей ввиду того, что экологическое благопо-
лучие крымского региона – края с благоприятными природно-климатическими условиями, уни-
кальной природой, богатой историей и культурно-этническим разнообразием – является есте-
ственной основой для здоровья и безопасности жизни людей. 

Выводы. 
1. Предложена концептуальная модель совершенствования содержания подготовки будущего

учителя основ безопасности жизнедеятельности с учётом особенностей крымского региона.
2. Метафорой данной модели служит «тройная спираль» – три переплетающиеся смысловые

линии накопления профессиональных знаний: линия развития медико-валеологической
компетентности, линия развития профессиональной компетентности в области экологиче-
ской безопасности, линия развития профессиональной компетентности в области социаль-
ной и информационной безопасности.

3. Ведущим направлением развития профессиональной компетентности студентов в крым-
ском регионе целесообразно признать линию формирования компетентности в сфере эко-
логической безопасности.

4. Все направления предметной подготовки будущих учителей ОБЖ регулируются организа-
ционно-педагогическими и методическими условиями, обеспечивающими реализацию тре-
бований ФГОС ВО.
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УДК 612:372(470.1) 

Мальков О.А., Фошня А.В. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

Аннотация. Анализ современных инструментов изучения качества жизни у детей до-
школьного возраста показал, что наиболее информативными и адаптированными теста-
ми для российских детей являются тесты PedsQL™4.0, CHQ, TACQOL и QUALIN. Установ-
лено, что проанализировать динамику улучшения или же ухудшения качества жизни детей 
дошкольного возраста можно только при подробном анализе деятельности отдельных 
систем организма, а также социального положения ребёнка, его психоэмоционального со-
стояния в целом. При этом анализ мнения родителей будет недостаточным, необходимо 
также учитывать мнение самих детей. В ином случае анализ качества жизни детей до-
школьного возраста будет неполным, не будут учтены все аспекты исследования. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, качество жизни, условия Севера. 

Mal’kov O.A., Foshnya A.V. 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE 
OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN THE NORTH 

Summary. Analysis of modern tools for the study of quality of life of children of preschool age 
showed that the most informative tests and adapted for Russian children are tests PedsQL™4.0, 
CHQ, TACQOL and QUALIN. Found that to perform improvement or deterioration of the quality of life 
of children of preschool age is possible only with a detailed analysis of individual body systems and 
the social situation of the child, his emotional state in General. The analysis of the views of parents to 
be insufficient, one must also consider the children’s opinions. Otherwise, the analysis of quality of 
life of preschool children will be incomplete; will not be taken into account all the aspects of the study. 

Key words: preschool age, quality of life, the conditions of the North. 
 
Постановка проблемы. В современных исследованиях уделяется большое внимание 

проблеме ухудшения функционального здоровья людей, проживающих в условиях Севера. За 
последние десятилетия наше общество прошло через многие технические преобразования: 
северные города стремительно развиваются, современные инфокоммуникационные техноло-
гии не стоят на месте, ритм жизни людей растёт с каждым годом. Особенно сильно это по-
влияло на физическое развитие детей дошкольного возраста. Ухудшение климатических усло-
вий, недостаточный уровень двигательной активности детей, неправильное питание, дефицит 
внимания от родителей, у которых не хватает времени на собственных детей – всё это усугуб-
ляет существующую проблему и положение всего общества в целом [1–4; 12]. 

По данным литературы, в среднем по России, на одного ребёнка дошкольного возраста 
приходится около двух функциональных нарушений. Дополняет данную статистику и стреми-
тельный рост числа часто болеющих детей, а также патология опорно-двигательного аппара-
та, которая в современном мире выявляется более чем в 40% случаев. Заболевания дыха-
тельной и кровеносной систем встречаются среди детей дошкольного возраста всё чаще, от-
мечается омоложение и рост хронических заболеваний. [1–4; 6]. Для наиболее достоверного 
анализа качества жизни в динамике требуется найти наиболее оптимальный вариант по его 
оценке. 

Цель статьи – проанализировать и выявить наиболее информативные тесты по изучению 
качества жизни детей дошкольного возраста в условиях Севера. 

Изложение основного материала. Качество жизни (КЖ) в настоящее время является од-
ним из важных критериев оценки жизнедеятельности ребёнка. Основными характеристиками 
КЖ в педиатрии признаны психологическое, физическое и социальное функционирование ор-
ганизма [13]. 

Над проблемой КЖ работали многие исследовательские группы. Итогом данной работы 
стал консенсус, касающийся вопросов стандартизированного изучения мнений людей о своем 
здоровье. Основой решения данной проблемы являлся мониторинг результатов усилий здра-
воохранения. Сбор стандартных ответов на стандартные вопросы был признан самым эффек-
тивным методом оценки качества здоровья. Тщательно отобранные и сформулированные во-
просы, а также соответствующие варианты ответов, составленные для подсчета по методу 
суммирования рейтингов, легли в основу современных опросников по КЖ. 
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По мнению зарубежных ученых, КЖ детей всех возрастных групп может служить конечной 
точкой в оценке эффективности медицинских вмешательств в области профилактики, лече-
ния, оздоровления и реабилитации [13–16]. В процессе долгих научных исследований зару-
бежными учёными была создана интернет-база ProQolid, которая содержит информацию о 
существующих инструментах для оценки детьми своего состояния здоровья [13]. Ранее рос-
сийскими учёными было проанализировано, насколько данная база в будущем сможет помочь 
исследователям в поиске необходимого инструмента для проведения исследования в той или 
иной области педиатрии. Из общего количества проанализированных инструментов (всего 
565), было выделено 73 инструмента, пригодных для использования у детей. Однако только 
39 инструментов были первоначально разработаны для использования именно у детей и ещё 
меньше – у детей дошкольного возраста. Из их числа 11 инструментов являются общими оп-
росниками, а остальные 28 являются специальными, разработанными для отдельных видов 
заболеваний у детей (заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной системы, опорно-
двигательного аппарата и т.д.) [5; 7]. Данные опросники адаптированы для детей дошкольного 
возраста, их информативность и эффективность научно доказана в процессе большого коли-
чества различного рода исследований [7]. 

Большую роль в формировании у специалистов знаний и единых подходов в области ис-
следования КЖ во многих странах играет Международное общество исследования качества 
жизни – International Society for Quality of Life Research – ISOQOL, представительство которого 
также организовано и в России. В 1995 году во Франции с целью систематизации деятельно-
сти по изучению КЖ был создан MAPI Research Institute, работа которого основана на научных 
исследованиях в этой области. MAPI Research Institute функционирует 21 год, целью данного 
центра являются утверждение и рекомендации, разработанных опросников к применению [8–11]. 

Среди разработанных и одобренных тестов, а также адаптированных к изучению качества 
жизни детей в России, наиболее популярными являются тесты, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1. 
Наиболее популярные тесты к изучению качества жизни детей в России. 

 

№ 
Наименование 
инструмента 

Содержание 

1.  Pediatric Quality of 
Life Inventory – 
PedsQL™4.0 (Varni 
J. et al., USA). 

Данный инструмент был создан в 2001 году. Данный опросник явля-
ется одним из наиболее популярных опросников в мире и переведен 
более чем на 20 языков. Данный инструмент прошёл испытания в 
мультицентровых исследованиях многих зарубежных стран (Канады, 
Великобритании, Германии, Франции, Китае и др.) и зарекомендовал 
себя как простой, надёжный, чувствительный метод изучения качества 
жизни здоровых и больных детей различного возраста (2–18 лет). Со-
держание основных шкал PedsQL™ 4.0 оценивает такие составляющие 
понятия «здоровья», определённого ВОЗ как физическое, эмоциональ-
ное и социальное, и дополнительно рассматривает ролевое функцио-
нирование среди сверстников [5; 13; 16]. 

Однако в настоящее время отсутствует русскоязычная версия дан-
ного опросника, адаптированная для детей в возрасте 5–7 лет. 

2.  Child Health Ques-
tionnaire – CHQ 
(Landgraf J. et ah, 
USA). 

Данный инструмент существует в трёх модификациях: 
- CHQ-PF 50 (родительская версия, 50 вопросов); 
- CHQ-PF 28 (короткая родительская версия, 28 вопросов); 
- CHQ-CF 87 (детская версия, 87 вопросов). 

Форма опросника для родителей разработана для оценки КЖ детей 
от 5 до 18 лет, для детей – от 10 до 18 лет. 

Опросник описывает следующие аспекты КЖ: физическое состоя-
ние; физическая боль, дискомфорт; социальные ограничения; социаль-
ные ограничения из-за эмоциональных проблем; социальные ограни-
чения из-за поведения, восприятие здоровья в целом; самооценка; 
психологическое здоровье; поведение; жизнь семьи; прочность семьи; 
зависимость личного времени родителей от состояния здоровья ребен-
ка; зависимость эмоционального благополучия родителей от состояния 
здоровья ребенка; изменения в состоянии здоровья ребёнка. 

Количество баллов рассчитывается по 100-бальной системе. Ре-
зультаты анализируются по следующей схеме: чем выше балл, тем 
лучше КЖ [5; 8; 13]. 

3.  Qualite de vie du 
Nourisson – QUALIN 
(Manificat S., Dazord 

Данный инструмент был создан в 1997 году. QUALIN является об-
щим опросником по оценке КЖ детей раннего возраста, то есть может 
применяться как у здоровых, так и у детей, имеющих отклонения в раз-
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A., France). витии, различного рода заболевания и т.д. в возрасте от 3 месяцев до 3 
лет. Данный тест состоит из двух возрастных блоков – для детей от 3 
месяцев до 1 года и для детей от 1 года до 3 лет. Каждый блок, в свою 
очередь, включает в себя форму для родителей и форму для педиатров. 

Инструмент описывает четыре основных аспекта функционирования 
ребенка: 
- «поведение и общение» (13 вопросов), 
- «способность оставаться одному» (5 вопросов), 
- «семейное окружение» (4 вопроса), 
- «нервно-психическое развитие и физическое здоровье» (11 вопросов 

в блоке для детей до 1 года и 12 – в блоке для детей от 1 года до 3 лет). 
Методика перекодировки ответов по 6-балльной системе (от 0 до 5 

баллов), чем выше балл, тем лучше КЖ. Здесь возможен подсчёт бал-
лов как состояния качества жизни в целом, так и в отдельных её аспек-
тах. Английская версия опросника была предоставлена международ-
ным институтом по изучению КЖ MAPI RESEARCH INSTITUTE (Фран-
ция). Также было получено официальное разрешение на разработку 
ключа к данному инструменту. Опросник использовался в мультицен-
тровом исследовании ряда европейских стран (Бельгия, Франция, Ита-
лия, Люксембург, Испания и Швейцария), в результате которого были 
подтверждены его хорошие психометрические свойства [5; 8; 11; 13]. 

4.  TNO-AZL Preschool 
Children Quality of 
Life Questionnaire – 
TAPQOL (Brugman 
E., Fekkes M. et al., 
Netherlands). 

TAPQOL также является одним из самых популярных и информа-
тивных инструментов изучения КЖ детей. Существует детская форма 
(8–15 лет) и родительская форма (для родителей детей 6–15 лет), со-
держит 56 пунктов. Опросник описывает физическое, двигательное, по-
знавательное, социальное функционирование ребёнка, уровень неза-
висимости от внешнего окружения, позитивное и негативное настрое-
ние, эмоции и т.д. [5; 8; 10; 11; 13]. 

 

Применение такого рода тестов является лишь субъективной оценкой качества жизни. Как 
показали результаты многих исследований, существует незначительная взаимосвязь между 
условиями жизни и субъективным самоощущением. Например, высокий статус жизни человека 
любой возрастной группы сопровождается чрезмерно высокими нагрузками, стрессами, и в 
результате показатели КЖ снижаются. По мнению известного учёного Д. Форестер (1978), су-
ществует принцип обратно пропорциональной зависимости. Основная мысль данного принципа 
заключается в том, что чем выше уровень жизни, тем ниже её качество, и наоборот [7; 10; 11]. 

Поэтому объективно оценить качество жизни ребёнка возможно лишь при помощи совме-
стных методов оценки физического развития, функционального состояния отдельных систем 
организма, а также психического состояния. Даже, если тест адаптирован и для детей, и для 
родителей, информации будет недостаточно для того, чтобы в полной мере оценить положе-
ние и вовремя внести необходимые корректировки в образовательный процесс. 

Выводы. 
1. Наиболее информативными и адаптированными для российских детей тестами, выявляю-

щими качество жизни детей дошкольного возраста, являются инструменты PedsQL™4.0, 
CHQ, TACQOL и QUALIN. 

2. При выявлении качества жизни детей дошкольного возраста необходимо руководствовать-
ся не только мнением родителей, но и мнением самих детей, так как очень часто данные 
показатели значительно различаются. 

3. Исследование качества жизни будет наиболее информативным только в том случае, если 
будут учитываться не только показатели адаптированных опросников для детей и их роди-
телей, но также параллельно будут рассмотрены показатели физического развития ребёнка 
и функциональные возможности детского организма. 
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УДК 347.132.15 

Шинкаревский П.В. 

О ПРАВОВОМ И МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И АНТИЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

Аннотация. В статье указывается на основные международные акты по противодей-
ствию терроризму и экстремизму, например, Федеральные государственные образова-
тельные стандарты РФ, куда внесены разделы, способствующие формированию антиэкс-
тремистской и антитеррористической идеологии, в соответствии с Концепцией проти-
водействия терроризму и экстремизму. Автор делает вывод, что современная молодежь 
не в полной мере осознает проблему экстремизма и терроризма. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, закон, договор, механизм, фор-
мирование антиэкстремистской и антитеррористической идеологии. 

Shinkarevskiy P.V. 

ON THE LEGAL AND METHODICAL MAINTENANCE 
OF FORMATION OF ANTITERRORIST AND ANTIEXTREMIST IDEOLOGY 

Summary. It is indicated for the main international instruments to combat terrorism and extrem-
ism. The youth of today are not fully aware of the problem of extremism and terrorism. In the federal 
state educational standards of the Russian Federation made partitions facilitate the formation o 
antiextremist and antiterrorist ideology, in accordance with the concept of counter-terrorism and ex-
tremism. 

Key words: life safety, the law, the treaty mechanism, the formation of antiextremist and anti-
terrorist ideology. 

Постановка проблемы. Проведение занятий по безопасности жизнедеятельности преду-
сматривает рассмотрение темы о противодействии терроризму и экстремизму, при изучении 
которой студенты знакомятся с законом «О противодействии терроризму» [8] и правилами по-
ведения при угрозе теракта. 

Существует множество международных соглашений по борьбе с терроризмом, принята 
концепция сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма [2]. Однако, на 
наш взгляд, учащаяся молодежь не до конца понимает угрозы, которые несет в себе совре-
менный терроризм. 
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Целью настоящей статьи является анализ доступных к изучению материалов по форми-
рованию антитеррористической и антиэкстремистской идеологии. 

Изложение основного материала. Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
был принят в 2006 году, в нем сказано: «терроризм – идеология насилия и практика воздейст-
вия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий» [8]. 

Под идеологией терроризма понимается совокупность идей, концепций, верований, догма-
тов, целевых установок, лозунгов, обосновывающих необходимость террористической дея-
тельности и направленных на мобилизацию людей для участия в ней. 

Конец XX и начало XXI веков показывают, что проблема не только не исчезает, а наоборот – 
усугубляется. С этой проблемой сталкиваются целые государства. В ст. 18 второго раздела 
Указа Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации на период до 2020 года» [9] говорится о том, что «практика свержения 
легитимных политических режимов, провоцирования внутригосударственных нестабильности 
и конфликтов получает все более широкое распространение. Наряду с сохраняющимися оча-
гами напряженности на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке, Южной Азии, на Корейском 
полуострове появляются новые «горячие точки», расширяются зоны, не контролируемые вла-
стями каких-либо государств. Территории вооруженных конфликтов становятся базой для рас-
пространения терроризма, межнациональной розни, религиозной вражды, иных проявлений 
экстремизма. Появление террористической организации, объявившей себя «Исламским госу-
дарством», и укрепление ее влияния стали результатом политики двойных стандартов, кото-
рой некоторые государства придерживаются в области борьбы с терроризмом». И это несмот-
ря на то, что были заключены договоренности не только на международном уровне в ООН, но 
и внутри СНГ, в Шанхайской организации сотрудничества и в Европе [1; 4; 11]. 

Заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета 
И.В. Кулягин, выступая на международной научно-практической конференции «Создание вос-
питательной антиэкстремистской антитеррористической среды в современном вузе», указал 
на недостаточное количество и доступность для профессорско-преподавательского состава 
вузов разработанных материалов антитеррористической направленности. При этом их осве-
домленность о том, где можно взять такие материалы, невысока [3]. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации предусматривает три 
основных направления: профилактика терроризма; борьба с терроризмом; минимизация и ли-
квидация последствий проявлений терроризма. 

Федеральные государственные образовательные стандарты содержат разделы о рав-
ноправии национальных культур и религий, толерантности, профилактике дискриминации и 
ксенофобии. 

С целью усовершенствования общеобразовательного процесса по формированию ан-
титеррористической и антиэкстремистской идеологии можно использовать официальные 
интернет-сайты Национального антитеррористического комитета [7] (раздел публикации), 
Федеральной службы безопасности (раздел рекомендации гражданам) [10], Министерства 
по чрезвычайным ситуациям (раздел для населения) [6], Министерства образования и нау-
ки [5]. 

Проведенный комплексный анализ законодательной базы и процесса по формированию 
антитеррористической и антиэкстремистской идеологии позволяет сделать следующие выводы: 
- современная молодежь не в полной мере осознает проблему экстремизма и терроризма; 
- в Федеральные государственные образовательные стандарты РФ внесены разделы, спо-

собствующие формированию антиэкстремистской и антитеррористической идеологии, в со-
ответствии с Концепцией противодействия терроризму и экстремизму. 
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Эннанова Л.Ф. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ КОНТЕКСТЕ 

Аннотация. В статье раскрываются особенности экологического воспитания ребенка 
дошкольного возраста, влияние природы на духовно-нравственное развитие личности. 
Раскрывается значение экологического воспитания в становлении эмоциональной и духов-
ной зрелой личности ребенка. Затрагивается проблема доминирования материальных цен-
ностей над духовными в современном мире, которые искажают представление детей о до-
бре, милосердии, сопереживании. 

Ключевые слова: духовно-нравственный компонент, поисково-исследовательская 
деятельность, экологическая культура, нравственная ориентация, духовная культура, 
экологическое биоцентрическое мышление. 

Ennanova L.F. 

THE ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
IN THE SPIRITUAL AND MORAL CONTEXTS 

Summary. The article describes the features of the ecological education of preschool children, 
the influence of nature on the spiritual and moral development of the individual. The significance of 
environmental education in the development of emotional and spiritual mature personality of the 
child. It addresses the issue of dominance of material values over spiritual in today’s world, which 
distorts the representation of children of goodness, mercy, compassion. 

Key words: spiritual and moral component of search and research activities, ecological culture, 
moral orientation, spiritual culture, environmental biocentric thinking. 

Постановка проблемы. На современном этапе экологического воспитания дошкольника 
очень важно поставить цель развития личности ребенка, осознающего взаимосвязь природы и 
человека, понимающего связи в самой природе. Проблема духовно-нравственного развития 
средствами экологического воспитания чрезвычайно актуальна. Сегодня наблюдается отчуж-
дение подрастающего поколения от природы как источника духовности и нравственности. Де-
ти реже общаются с природой, их окружают современная архитектура, искусственные мате-
риалы, имеющие сходство с природными. Проблему предлагается решить путем измения под-
хода ознакомления детей с природой от биологического к экологическому. 

Анализ литературы. Рассмотрим ряд работ отечественных ученых о проблемах экологи-
ческого воспитания в контексте нравственного развития подрастающего поколения. 

В своих исследованиях академик Д.С. Лихачев отмечал, что в экологии есть духовно-
нравственный компонент – это экологическая культура, куда входит экология Человека, При-
роды и Души. Для развития духовности важна как природная среда, так и культурная, создан-
ная предками и современниками. Природная среда необходима для жизни, а культурная – для 



 

29 

жизни духовно-нравственной. Воспитание является духовным стержнем, который связывает 
поколения. Человечность и доброта, милосердие и отзывчивость, ответственность и друже-
любие – эти качества личности важны для человечества. Формирование этих качеств заложе-
но в нравственном и экологическом воспитании [4]. 

Ученый Л.П. Братусь в своих работах говорит о том, что нравственная ориентация не лишь 
внутреннее давление, а суть правильного развития и критерий «личностного здоровья» [1, с. 15]. 

В своих работах Л.П. Буева очерчивает духовность как ту ценность, на основе которой 
решаются жизненные проблемы, определяются пути их решения, в результате чего происхо-
дит духовный рост личности, приобретается духовная культура человека [2]. 

Особый способ жизни и деятельности И.В. Силуянова понимает под духовностью «нравст-
венно сориентированную волю и разум человека» [5, с. 72]. Она отмечает, что нравственно-
культурный уровень личности определяет гуманное отношение и к природе, и к людям, и к са-
мому себе. Духовность – высший уровень развития нравственности. Формируясь, человек 
проходит путь от индивида до личности. Это психологические преобразования и духовные из-
менения в нравственно-культурном состоянии. Ядром личности являются основные потребно-
сти человека: духовность, доброта, нравственность, доброжелательность. Духовность лично-
сти развивается в общении с другими людьми, культурами, общностями и природой [5]. 

С.Д. Дерябо считает, что по отношению к природе нравственность выражается в экологи-
ческом биоцентрическом мышлении, где человек рассматривается наравне с природой, фор-
мируется на основе глубокого изучения объективных законов живой природы. Формирование 
экологической культуры должно способствовать становлению такого мышления у современно-
го поколения [3]. 

В своих работах академик Б.Т. Лихачев говорит об экологическом сознании, которое осно-
вывается на экологических знаниях, включающих нравственные и эстетические чувства, и, как 
следствие, переживания, возникающие в процессе непосредственного общения с природой [4]. 

Цель статьи – определить предназначение духовно-нравственного контекста в процессе 
экологического воспитания, которое состоит в объединении усилий ДОУ и семьи с целью раз-
вития социальной и духовной сущности ребенка. 

Изложение основного материала. В дошкольном детстве закладывается фундамент 
представлений об окружающем мире, объектах, явлениях действительности, их взаимосвязи. 
Познавательные возможности ребенка в этот период очень высоки. Дети хорошо усваивают не 
только внешние признаки предметов и явлений, но и их внутренние связи. Активно формиру-
ется способность к начальной форме абстрагирования, обобщения и умозаключения. В основе 
успешного усвоения каких-либо новых компетенций лежит мышление. Поэтому очень важно 
сформировать основы образного и логического мышления дошкольников еще до того, как они 
начнут учиться в школе. Соединение этих видов мышления делает возможным поисково-
исследовательскую деятельность, так необходимую в экологическом воспитании ребенка. Же-
лание к получению новых впечатлений, любознательность, постоянное желание эксперимен-
тировать и самостоятельно искать истину распространяются на все сферы жизнедеятельно-
сти. Реализуя потребности ребенка в «проблемном» обучении, которое вмещает элементы 
самостоятельной исследовательской работы и направляет ребенка на творческий поиск, не-
обходимо акцентировать внимание на развитие духовности, нравственности и интеллекта. 
Деятельность в этом случае будет не репродуктивной, а творческой. Она дает возможность 
активно общаться со сверстниками и взрослыми, изменять различные объекты, выявлять их 
скрытые истинные связи с явлениями природы и жизнедеятельностью людей. 

Дошкольника надо побуждать к творческой поисково-исследовательской деятельности, 
поощрять самостоятельное осуществление причинно-следственной связи, нахождение спосо-
ба действия. Но, стимулируя детскую активность, создавая условия для индивидуального рос-
та и психического развития, следует твердо помнить о сущности нравственного и духовного 
развития подрастающего поколения. Только обращаясь к сознанию и душе ребенка, формируя 
понимание смысла своей жизни в творении добра, сохранении красоты природной и культур-
ной среды, можно развить новые отношения ребенка к природному и социальному окружению. 
И тогда он поймет и осознает свое место в общей картине мира. 

Для личностного и познавательного развития эффективно комплексное восприятие при-
роды. Ребенок должен видеть и слышать, чувствовать запахи и иметь возможность вдохнуть, 
потрогать, побегать босиком. 

Современный ребенок меньше общается с животными, знакомство с ними происходит 
виртуально с использованием ИКТ, книг, картин, игрушек. Как следствие, ребенок не может 
ощутить и выразить истинных чувств, эмоций и отношения к исследуемому объекту. Не может 
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в полной мере осознать истинные взаимосвязи человека и природы, понять свое отношение к 
окружающей среде. 

Духовные чувства и нравственные ценности развиваются в общении с живой природой. 
Межличностные отношения, общение, контакт с живыми существами – это дополнительный 
канал взаимоотношений ребенка с внешним миром. Опыт такого общения повышает статус 
ребенка. Современная задача образования – открыть возможность взаимодействовать с при-
родой. Эффективность решения поставленной проблемы состоит в применении разнообраз-
ных форм и методов работы по данному направлению. Организация наблюдений в природе, 
работа в уголке природы, огороде, теплице, живом уголке, проведение опытов в мини-
лаборатории, экскурсий по экологическим тропам, паркам, зоопаркам, ознакомление с художе-
ственным словом, организация различных конкурсов, праздников, развлечений, дидактические 
игры и игровые занятия – это те формы работы, которые необходимо использовать в работе 
по экологическому воспитанию дошкольников. 

Территория ДОУ должна отличаться разнообразием растительного мира, на ней необхо-
димо создать условия для наблюдения за животным миром. Очень важно, чтобы в организа-
ции работы с детьми был использован деятельностный компонент. Каждый ребенок должен 
иметь возможность совершить определенные экологически целесообразные действия в при-
роде: посадить цветы, покормить животных и зимующих птиц и т.д. 

На отношение детей к природе влияет технократический способ мышления. Наблюдая за 
взрослыми, которые вмешиваются в процессы, происходящие в природе, впитывая реаль-
ность современной жизни, у детей формируется потребительское отношение к природе. Соб-
ственный пример взрослых больше учит детей брать, нежели охранять и оберегать. Инфор-
мируя детей о наличии жизненной среды для всех окружающих объектов, необходимо ориен-
тировать их на сохранение ресурсов планеты как своей жизненной среды. Правильная взаи-
мосвязь с природой только та, что не нарушает в природе экологического равновесия – этот 
принцип необходимо формировать у подрастающего поколения с детства. 

Нравственные ценности закладываются в семье. Отношение ребенка к природе склады-
вается в результате полученных впечатлений от совместных прогулок со взрослыми, от на-
блюдений за поведением родителей в окружающей среде и в природе, от совершенных дей-
ствий по отношению к объектам природы, их высказываний. 

Сотрудничество с семьями в контексте духовно-нравственного и экологического воспита-
ния актуально в рамках дошкольного образования. Носителем социального опыта, хранителем 
национальных традиций, стереотипов поведения является семья. Семейные традиции созда-
ют психологическую атмосферу и определяют условия духовно-нравственного развития лич-
ности ребенка. 

Личность воспитателя, его индивидуальность, характер и ценностное отношение к лично-
сти ребенка – все это компоненты воспитательной работы. Мировосприятие ребенка, форми-
руемые духовные потребности будут зависеть от объединенных усилий семьи и общества. 
Социальное и духовное развитие ребенка проявляется в нравственно ориентированной воле, 
в моральном поведении воспитанника в окружающей среде. Духовность личности проявляется 
в способности при определенных условиях и ситуациях быть готовым к самостоятельным ре-
шениям и действиям нравственно ориентированными волей и разумом. 

Выводы. Духовно-нравственный контекст экологического воспитания подразумевает вы-
работку ответственного отношения к природе, окружающей среде и собственному здоровью. 
Утверждение в личности определенного набора нравственных качеств, прочность их сформи-
рованности, присвоение и проявление их в отношении к природе, людям, себе является ре-
зультатом воспитания и формирования личности ребенка. Интеллектуальные, эстетические и 
этические, деятельностные и волевые аспекты экологического воспитания, способствующие 
становлению духовной и нравственной личности ребенка, формируются с детства в результа-
те совместной коллективной работы ДОУ и семьи. 
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Раздел 2. ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
УДК 621.9.026 

Абдулгазис Д.У., Умеров Э.Д. 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСЛЯНЫХ 
СОТС ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ В НИХ ЭНДОТЕРМИЧЕСКИХ 

И УЛУЧШЕНИЯ ТРИБОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Аннотация. В статье показана возможность применения НГМП как теплопоглощаю-
щей компоненты СОТС, приводится теоретическое обоснование возможности проявления 
эндотермического эффекта при дегидратации гидрированной предварительно НГМП в со-
ставе масляной СОТС при сверлении конструкционных материалов, с одновременным 
улучшением триботехнологических свойств. Показана структурная форма адсорбционного 
слоя воды на поверхности НГМП и механизм проявления эндотермического эффекта. Ис-
пользование гидрированной НГМП позволяет изменять условия трения на рабочих поверх-
ностях резца и заготовки, что создает предпосылку для повышения стойкости режущего 
инструмента. 

Ключевые слова: эндотермические свойства СОТС, масляные СОТС, триботехноло-
гические свойства СОТС, наноглинистые минеральные присадки. 

Abdulgazis D.U., Umerov E.D. 

TECHNOSPHERE SAFE USE OIL COOLANTS FLOWS BY FORMING IN THEM 
ENDOTHERMIC PROPERTIES AND IMPROVEMENT TRIBOLOGICAL PROPERTIES 

Summary. The article shows the possibility of using nanoclay mineral additives as heat is ab-
sorbed by the components of cutting fluids, provided a theoretical justification of the possibility of 
manifestation of the endothermic effect of the dehydration of a pre-hydrogenatednanoclay mineral 
additives in the composition of oil cutting fluid for drilling structural materials, while improving tribo 
processing properties. It is shown that the structural form of the adsorption layer of water on the sur-
face and the mechanism of manifestation NCMA endothermic effect. The use of hydrogenated 
NCMA allows you to change the conditions of friction on the working surfaces of the tool and the 
workpiece, which creates prerequisites for increasing the resistance of the cutting tool. 

Key words: endothermic properties of cutting fluids, oil, cutting fluids, coolants tribo processing 
properties, nanoclay mineral additives. 

 

Постановка проблемы. Лезвийная обработка труднообрабатываемых конструкционных 
материалов выдвигает высокие требования одновременно и к смазывающим, и к охлаждаю-
щим свойствам СОТС, в то время как используемые технологические средства выраженно 
проявляют либо первое, либо второе действие. Это обстоятельство и побуждает к поиску при-
садок к масляным СОТС, которые, сохраняя, а возможно и улучшая смазывающие (триботех-
нологические) свойства, существенно повышали бы охлаждающее действие. 

Анализ литературы. Повышение стойкости инструмента из быстрорежущих сталей дос-
тигается в основном снижением температуры и улучшением триботехнологической обстановки 
в зоне резания под действием СОТС [2]. Несмотря на ряд технологических решений по соста-
ву и применению последних, стойкость режущего инструмента, в особенности сверл, продол-
жает оставаться достаточно низкой. 

В работе [1] была показана возможность значительного повышения теплоотводящей спо-
собности масляных СОТС, путем применения эндотермических присадок в виде кристалло-
гидратов. Однако применение последних имеет и усложняющие проявления, что привело к 
пересмотру существующих и поиску новых эндотермических присадок к масляным СОТС. 

Цель статьи – показать возможность повышения эффективности и техносферной безо-
пасности масляных СОТС путем формирования в них эндотермических и улучшения трибо-
технологических свойств за счет наноглинистых минералов листовой структуры. 

Изложение основного материала. В работе [9] выдвинута гипотеза о том, что наиболее 
доступными, пригодными для использования в качестве присадки к масляным СОТС с целью 
достижения проявляющихся одновременно эндотермического и триботехнологического эф-
фектов могут быть бентониты – природные, нетоксичные, термохимически стойкие наноглини-
стые минералы листовой структуры. В этой же работе приведено и экспериментальное под-
тверждение к выдвинутой гипотезе. 
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Основной составляющей бентонитов является минерал монтмориллонит – нанодисперс-
ный, листовой структуры алюмосиликат, состоящий из пакетов наноминералов, способных при 
гидратации набухать (рисунок 1), создавая между слоями зоны гидрорасклинивания (гидро-
смазки). 

 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема физико-химического взаимодействия монтмориллонита с водой: 

 – OH (гидроксил);  – Al (алюминий);  – Si (кремний); 

 – O (кислород);  – Н (водород). 
 

Существуют определенные теоретические предпосылки к использованию наноглинистых 
минеральных присадок к масляным СОТС для улучшения их триботехнологических свойств. 
Пакеты являются наименьшей структурной составляющей бентонитов вообще и монтморил-
лонитов в частности. Толщина пакетов составляет 1–10 нм, а линейные размеры не превы-
шают 50–150 нм. Расстояние между пакетами при набухании (гидрировании) может увеличи-
ваться до 2,14 нм [8; 11]. 

Следует подчеркнуть, что наноструктуры обладают особыми свойствами, которые прису-
щи только нанослоям, нанокристаллам, наночастицам, связанным с так называемым размер-
ным эффектом. Важнейшим для достижения поставленной цели свойством наноглинистой ми-
неральной присадки (НГМП) является способность при набухании к гидрорасклиниванию паке-
тов поверхностно сорбированной водой. В результате обеспечивается возможность межпа-
кетного скольжения за счет образующейся гидросмазки, улучшающего тем самым триботехно-
логические свойства масляной СОТС в целом (рисунок 2). 

Следует отметить, что в современных моторных маслах в последние годы используются 
присадки – модификаторы трения, позволяющие снижать коэффициент трения между трущи-
мися деталями двигателя. К наиболее известным модификаторам трения относят графит и 
дисульфид молибдена. Уникальные свойства объясняются структурой их кристаллических 
решеток. Связи между их слоями как у графита, так и у дисульфида молибдена относительно 
слабы и допускают возможность сдвига при малых напряжениях, что и обуславливает сниже-
ние коэффициента трения [4]. 
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Рисунок 2. Монтмориллонит с поверхностно сорбированной водой 
в масляной субстанции на передней поверхности инструмента: С – стружка; 

РПИ – режущая поверхность инструмента; МС СОТС – масляная субстанция СОТС. 
 

Использование НГМП к масляным СОТС снимает ряд недостатков, присущих применению 
в качестве присадки к моторным маслам дисульфида молибдена: 
1) сдвиг слоев у дисульфида молибдена может происходить «всухую», у НГМП при соответст-

вующей предварительной подготовке – гидрировании – в сопровождении гидросмазки, т.е. в 
условиях жидкостного трения, что и отражается в итоге на триботехнологических свойствах; 

2) наноглинистые минералы – достаточно широко распространенные природные полезные ис-
копаемые; для их подготовки не требуется производства с высококвалифицированным пер-
соналом и высокоточного оборудования; 

3) отпадает необходимость в дисперсантах и стабилизаторах дисперсии, которые необходимы 
при присадке дисульфида молибдена к моторным маслам. 
Авторами статьи определены теоретические предпосылки к использованию наноглини-

стых минеральных присадок к масляным СОТС для формирования в них эндотермических 
свойств. Температурное воздействие в зоне резания на предварительно расклиненные по-
верхностно сорбированной водой пакеты наноминералов, присаженных к масляной СОТС, ве-
дет к интенсивному испарению влаги, обеспечивая этим еще и эндотермический эффект. Па-
ры воды остаются в системе, а при понижении температуры вновь возвращаются в ее структу-
ру, что является одной из особенностей наноглинистых минералов. Так как масло не может 
взаимодействовать с водой, то после снижения температуры при выходе СОТС из зоны реза-
ния пар сконденсируется и возвратится в структуру минерала, восстанавливая его охлаждаю-
щую способность. 

Описанный процесс работает по аналогии с гидратацией-дегидратацией кристаллогидра-
тов, описанной в работе [1]. В кристаллогидратах вода находится в дефектах кристаллической 
решетки, и для отрыва первой молекулы требуется больше энергетических затрат, по сравне-
нию с НГМП. Наноглинистые минералы проявляют эффект дегидратации намного активнее. 
Термодинамический анализ [7] свидетельствует о том, что эндотермический эффект у мон-
тмориллонита возникает обычно в интервале температур 50–200ºС с максимумом при 99ºС. 

При нагревании адсорбционного слоя воды наноглинистой минеральной частицы до тем-
пературы 80–100ºС наиболее слабые молекулярные связи обрываются первыми, что вызыва-
ет первую ступень дегидратации. Затем по мере нарастания температуры до 100–200ºС моле-
кулярные связи со средней связью обрываются вторыми, а при достижении температуры бо-
лее 200ºС молекулярные связи с более прочной связью оборвутся следующими и т.д., форми-
руя ступенчатый эндотермический процесс дегидратации. 

Таким образом, НГМП может быть использована как эндотермическая компонента СОТС 
по аналогии с кристаллогидратами. Но в отличие от последних, НГМП термически и химически 
более устойчива, что исключает возможность налипания и пригара ее на поверхности режуще-
го инструмента и станка при высоких температурах. 

Подтверждением того, что НГМП может проявлять эндотермический эффект по аналогии с 
кристаллогидратами, является дериватограмма бентонита, приведенная в работе [3]. В ней 
находим подтверждение того, что при температуре 100–150ºС происходит первая ступень эн-
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дотермического эффекта – удаление адсорбированной и межпакетной воды. Завершающая 
ступень протекает при температуре 500–650ºС с удалением гидроксильной группы. 

При необходимости температурный разрыв между первым и завершающим ступенями эн-
дотермического эффекта можно заполнить аналогичными эффектами других минералов либо 
кристаллогидратов. 

Сопоставление температурного диапазона дегидратации НГМП на основе монтморилло-
нита с рабочей температурой СОТС в зоне резания, замеренной [5; 6] экспериментально пу-
тем омывания резца при различных режимах резания с расходом 0,15 л/мин, показывает, что 
они вполне соизмеримы и составляют 76–221ºС. По данным [10], температура СОТС, например, 
при сверлении заготовки из стали 50 сверлом из быстрореза Р6М3 может достигать 270ºС. 

Остановим внимание на возможности повторного либо многократного использования мас-
ляной СОТС с НГМП. В этом случае решающее значение обретает способность рассматри-
ваемой присадки вновь поглощать воду после предшествующего нагрева до рабочих темпера-
тур СОТС в зоне резания. 

Основываясь на работе [3], можно утверждать, что режим предшествующего нагрева мо-
жет существенно изменить последующие водопоглощающие свойства НГМП. В подтвержде-
ние к сказанному приведем краткую методику и некоторые результаты проведенного экспери-
мента. Добавляя воду в навеску НГМП, доводили ее до пастообразного состояния, после чего 
навеска ступенчато при 200, 300, 400, 500, 600, 800 и 900ºС высушивалась. После каждой сту-
пени сушки и 10-минутной стабилизации температуры навеску регидрировали. 

Эксперименты показали, что при нагреве НГМП до температуры 200ºС она сохраняет свои 
свойства регидратации на 61%. Наиболее ощутимое падение регидратационной способности 
НГМП наблюдается после ее нагрева до 500ºС. При этом НГМП регидратируется, то есть со-
храняет нужные для нас свойства, только на 37%. Такой температурный порог вполне удовле-
творяет возможность его использования в составе СОТС, т.к. красностойкость быстрореза со-
ставляет 500ºС. При дальнейшем нагревании НГМП до 800–900ºС почти полностью теряет 
свою регидратируемость, а следовательно, становится непригодной для повторного использо-
вания в качестве присадки к СОТС. 

Таким образом, на основании изложенного можно утверждать, что при перегреве НГМП 
его свойства ухудшаются. Температурным ограничением можно считать 500ºС, тогда как при-
емлемым температурным оптимумом срабатывания эндотермического эффекта НГМП в мас-
ляной СОТС является 200ºС. 

Выводы. Важнейшим свойством НГМП является способность ее пакетов при гидрирова-
нии к гидрорасклиниванию поверхностно сорбированной водой. В результате этого обеспечи-
вается возможность межпакетного скольжения за счет образующейся гидросмазки, т.е. пере-
хода от сухого на жидкостное межпакетное трение, улучшая тем самым триботехнологические 
и противозадирные свойства масляной СОТС в целом. 

С точки зрения пригодности наноглинистых минералов как присадки к масляным СОТС 
для повышения теплоотвода из зоны резания они характеризуются более высокой теплоемко-
стью водной фазы граничного слоя (зоны гидрорасклинивания) в сравнении с объемной водой. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПИГМЕНТНОГО СОСТАВА 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ SPIRULINA (ARTHROSPIRA) 

PLATENSIS (NORDST.) GEITL. В СОСТОЯНИИ АНГИДРОБИОЗА 

Аннотация. Спирулина – сине-зеленая водоросль, которая является популярным объ-
ектом культивирования, т.к. содержит большое количество ценных для человека веществ 
(витамины, антиоксиданты, микроэлементы). В проведенной работе сравнивали качест-
венный состав пигментов в Spirulina platensis в активном состоянии и в состоянии ангид-
робиоза. Впервые обнаружен пигментный «комплекс» в фотосинтетическом аппарате 
спирулины, находящейся в ангидробиозном состоянии. 

Ключевые слова: спирулина, пигменты, биомасса, хроматография. 

Gevorgiz R.G., Romashova M.F., 
Kutya S.A., Kazakova V.V., Dudka U.A. 

QUALITATIVEQ PIGMENT COMPOSITION RESEARCH 
OF SPIRULINA (ARTHROSPIRA) PLATENSIS (NORDST.) GEITL. 
PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS IN CONDITION OF ANHYDROSIS 

Summary. Spirulina – blue-green algae, is a popular industrial culture, because it contains a large 
number of valued for human substances (vitamins, antioxidants, microelements). In researches the 
qualitative composition of pigments of active and anhydrobiosis Spirulina platensis is studied. In anhy-
drobiosis state the pigment «complex» in the photosynthetic apparatus of spirulina is discovered. 

Key words: spirulina, pigments, biomass, chromatography. 

Постановка проблемы. Ангидробиоз – глубокое и продолжительное торможение метабо-
лизма, обратимое при благоприятных условиях, и довольно распространенное явление в при-
роде. Переход клеток в ангидробиотическое состояние, выход из него и восстановление пол-
ной жизнедеятельности представляют собой общебиологический интерес. При высушивании 
пищевых продуктов их качество ухудшается. В отличие от высших растений микроводоросли 
при высушивании не гибнут, т.е. попадая в неблагоприятные условия (высушивание), циано-
бактерии могут синтезировать новые ценные вещества, которые необходимы при переходе их 
в активное состояние. Перевод живой биомассы S. platensis в состояние ангидробиоза обес-
печивает сохранение максимального количества полезных веществ в ней [6–11]. 

Спирулина является наиболее популярным объектом культивирования в промышленных 
масштабах [1, с. 67–69]. В состав спирулины входят много полезных для человека веществ: 
аминокислоты (в том числе незаменимые); ненасыщенные жирные кислоты; протеины; вита-
мины (А, С, Е, группа В); иммуностимуляторы; минералы и микроэлементы (Fe, Ca, Cu, Mg, Zn, 
I, P, Se); антиоксиданты, полисахариды; пигменты (три класса фотосинтетических пигментов: 
каротиноиды, хлорофилл а и фикобилипротеины, с помощью которых происходит процесс фо-
тосинтеза) [2, с. 45–46]. 
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Литературные данные показывают, что регулярное употребление биомассы спирулины 
улучшает работу иммунной системы благодаря активизации и стимуляции Т-лимфоцитов, 
снижает уровень холестерина в крови, выводит тяжелые металлы, радионуклеиды и другие 
токсины, оказывает содействие быстрой реабилитации после болезни, выводит ненужные ос-
татки лекарства и антибиотиков, нормализует работу желудочно-кишечного тракта [3, с. 9–11; 
4, с. 45–47; 5, с. 12–13]. 

В связи с уникальными свойствами биомассы спирулины и применением ее в разных об-
ластях человеческой деятельности ежегодно спрос на биомассу спирулины повышается [6, с. 23–
25]. Большинство производителей биомассы спирулины выпускает на рынок спирулину в высу-
шенном состоянии, при этом от способа обезвоживания зависит ее качество. Кроме того, в ряде 
случаев при высушивании клетки спирулины не гибнут, а переходят в состояние ангидробиоза. 

Цель статьи – сравнить качественный состав пигментов в Spirulina platensis в активном 
состоянии и в состоянии ангидробиоза. 

Изложение основного материала. В качестве объекта исследований была выбрана си-
не-зеленая микроводоросль Spirulina (Arthrospira) platensis. В ходе проведения эксперимента 
использовали следующие методы: культивирование спирулины в квазинепрерывном режиме, 
центрифугирование, спектрофотометрический метод, тонкослойная хроматография. 

Для проведения эксперимента использовали культиватор объемом 50 л при высоте слоя 
раствора 6 см. Для культивирования спирулины в лабораторных условиях готовили питатель-
ную среду Заррук, химический состав которой представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 
Химический состав питательной среды Заррук. 

 

№ Компонент г/л Смесь микроэлементов г/л 

1. NaHCO3 16,8 H3BO3 2,86 

2. K2HPO4 0,5 MnCl2×4H2O 1,81 

3. NaHNO3 2,5 ZnSO4×7H2O 0,222 

4. K2SO4 1,0 CuSO4×5H2O 0,079 

5. NaCl 1,0 (NH4)6Mo7O24×4H2O 0,0229 

6. Mg SO4 ×7H2O 0,2 NH4VO3 0,02296 

7. CaCl2 0,04 COCl2×6H2O 0,044 

8. FeSO4 ×7H2O 0,01 K2Cr2(SO4) 4×24H2O 0,096 

9. EDTA 0,08 Ni SO4×7H2O 0,04785 

10. Микроэлементы 1 мл/г Na2WO4×2H2O 0,01794 
 

Для приготовления питательной среды использовались химически чистые или чистые со-
ли из расчета на 1 л, навески растворяли в водопроводной воде, вносили культуру спирулины 
и ставили ее на люминостат. После накопления биомассы спирулины на люминостате культу-
ру использовали в качестве инокулята для интенсивного культивирования в культиваторе типа 
бассейн объемом до 50 л. 

На протяжении всего эксперимента над культиватором размещалась лампа ДРЛ со сред-
ней освещенностью рабочей поверхности культиватора 9 килолюкс, водоросли непрерывно 
перемешивались с помощью аквариумного насоса, а также поддерживался рабочий объем 
культиватора (путем долива дистиллированной воды). На 7-й день культуру S. platensis пере-
водили в квазинепрерывный режим. 

Для отделения биомассы (клеток) спирулины от культуральной жидкости суспензию зали-
вали на сито с газовой ткани с ячейкой 40–45 микрометров. После фильтрации биомассу про-
мывали от солей водопроводной водой. Затем спирулину переводили в состояние ангидро-
биоза (высушивали при t = 38°С, нанося тонким слоем на полиэтилен в течение 15 часов). Вы-
сушенную биомассу взвешивали на аналитических весах. 

Для экстракции сухую биомассу измельчили в ступке. Залили 21 г биомассы смесью Фолча 
(1:1, то есть 50:50 мл – спирт–хлороформ). Затем на вторые сутки поставили в темное место. 
Аналогичные действия провели и с 1,9 г сырой биомассы спирулины и залили смесью Фолча 
(1:1, то есть 20:20 мл – спирт–хлороформ) и поставили на двое суток в темное место. После 
экстрагирования смесь профильтровали через бумажный фильтр, т.е. экстракт освободили от 
остатков биомассы. Хроматографию проводили на стеклянных пластинах с селикогелем тол-
щиной слоя 0,5 мм в различных системах растворителей: гептан:ацетон 4:6, аце-
тон:хлороформ 1:9, гексан:ацетон 1:9. В результате этого пигменты были выделены следую-
щим образом (рисунок 1). Затем скальпелем очертили каждую полосу пигмента, слой селико-
геля с пигментами количественно перенесли в центрифужную пробирку и экстрагировали эти-
ловым спиртом. 
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Рисунок 1. Хроматографическое разделение пигментов: 
1 – спирулина в активном состоянии; 2 – спирулина в состоянии ангидробиоза. 

 

Далее для каждого пигмента в спирте был прописан спектр на спектрофотометре (рисунок 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2. Хроматографическое разделение «комплекса» (слева). 
Спектр поглощения «комплекса» (справа). 

 

В разных системах было обнаружено отличие качественного состава пигментов в сырой и 
сухой биомассе. На старте хроматографии в сухой биомассе оставался пигмент, содержащий 
хлорофильную и каротиноидную части. Условно этот пигмент был назван «комплексом». Толь-
ко в системе гептан:ацетон 4:6 этот «комплекс» разрушался и на хроматографии обозначен 
цифрой 2. Основная часть хлорофиллов ушла далеко вверх, а недалеко от старта появился 
новый зеленый пигмент. Когда этот «комплекс» растворили в спирте и поместили на новую 
пластину, то было обнаружено, что он состоит из трех пигментов: миксоксантофилл, осциллок-
сантин, хлорофильный остаток (рисунок 3). 

 

  
 

Рисунок 3. Спектры пигментов, входящих в состав «комплекса». 
Миксоксантофилл и осциллоксантин (слева), хлорофильный остаток (справа). 
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Природа этого «комплекса» неизвестна. 
На основании полученных данных нами были определены следующие предположения: 
1) обнаруженный у спирулины пигментный комплекс состоит из двух каротиноидов и хло-

рофилла; поэтому можно предположить, что «комплекс» играет ключевую роль для запуска 
процесса фотосинтеза на ранних этапах перехода культуры спирулины в активное состояние 
из состояния ангидробиоза; 

2) в связи с тем, что у каротиноидов большое сродство с молекулами воды, они могут иг-
рать роль «хранителей воды»; благодаря своему строению они способны удерживать внутри-
клеточную воду, что является необходимым при переходе биомассы спирулины в активное со-
стояние. 

Выводы. 
1. Впервые обнаружен пигментный «комплекс» в фотосинтетическом аппарате спирулины, на-

ходящейся в ангидробиозном состоянии.
2. В состав «комплекса» входит три пигмента: миксоксантофилл, осциллоксантин, остаток хло-

рофилла.
3. «Комплекс» в клетках спирулины, находящийся в активном состоянии, не образуется.
4. Неизвестной остается биологическая роль образующегося «комплекса» у спирулины в со-

стоянии ангидробиоза.
5. Поскольку у каротиноидов большое сродство с молекулами воды, то они могут исполнять

роль «хранителей воды». Благодаря своему строению они способны удерживать внутри-
клеточную воду, что является необходимым при переходе биомассы спирулины в активное
состояние.

6. Так как в состав «комплекса» входят миксоксантофилл и осциллоксантин, то он может хо-
рошо растворяться в спиртовых растворителях.
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ИЗУЧЕННОСТЬ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Аннотация. В данной работе систематизированы и проанализированы результаты 
исследований гидроэнергетического потенциала на территории Крымского полуострова. 
Анализ работ показывает интерес к вопросам использования гидроэнергетики на терри-
тории Крымского полуострова. Однако результаты оценок сложно сопоставимы друг с 
другом, что связано с тем, что показатели, которые могли бы быть сравнены, слишком 
разнятся между собой и не позволяют увидеть общую картину по полуострову. Авторы 
работ не учитывают экологические ограничения, что приводит к завышению значений по-
тенциалов. 

Ключевые слова: гидроэнергетика, гидроэнергетический потенциал, Крым, реки. 
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STUDY OF HYDROENERGETIC POTENTIAL 
OF THE CRIMEAN PENINSULA 

Summary. We systematized and analyzed the results of studies of the hydropower potential in 
the territory of the Crimean peninsula. Analysis of works shows the interest in the use of hydroelectric 
power in the territory of the Crimean peninsula. However, the results of the evaluations are difficult to 
compare with each other, due to the fact that the indices that could be compared too differing among 
themselves and do not allow you to see the overall picture on the peninsula. The authors of works do 
not take into account an environmental constraint, which leads to an overestimation of potential values. 

Key words: hydropower, hydropower potential, Crimea, rivers. 

Постановка проблемы. Территория России в целом богата водными ресурсами. Суммар-
ный валовый гидроэнергетический потенциал рек России составляет 3084 ТВт·ч (валовая 
мощность – 352 млн. кВт) [21]. В Крыму развитие гидроэнергетики может быть связано с ис-
пользованием малых гидроэлектростанций, хотя вопрос этот весьма дискуссионный и требует 
учёта всех факторов и ограничений: от физико-географических и социально-экономических 
предпосылок до технических, экономических и экологических ограничений. 

Изучение гидроэнергетического потенциала Крыма имеет вековую историю. Первые ис-
следования датируются 20-ми годами ХХ века [10–12]. Для адекватной оценки гидроэнергети-
ческого потенциала, выбора методик оценивания важным аспектом является анализ изучен-
ности вопроса. 

Цель статьи – сбор и анализ существующей литературы, связанной с оценками гидро-
энергетического потенциала Крымского полуострова. 

Изложение основного материала. Исследованием гидроэнергетических ресурсов крым-
ских рек начали заниматься в 20-е годы ХХ века такие крупные учёные, как Д.И. Кочерин [12] и 
М.В. Келлер [10; 11]. Именно Д.И. Кочерин [12] дал первую крупную сводку о гидроэнергетиче-
ском потенциале крымских рек и перспективах его использования. В данной работе были даны 
таблицы по 18-ти крупным рекам Крыма с рассчитанной мощностью при трёх вариантах регу-
лирования стока. Автор рассчитал, что при круглогодичной работе рассмотренные реки обес-
печивают урегулированную годовую мощность 2700 л.с., при этом без урегулирования в тех же 
условиях можно получить 5000 л.с. в зимний период и около 1000 л.с. – в летний. Суммарно с 
малых водотоков, не приведённых в таблицах, можно получить 4000 л.с. 

В середине ХХ века вопросам исследования гидроэнергетического потенциала рек Крыма 
посвящены работы К.И. Юдина [29], А.М. Росщупкина [23]. По расчётам К.И. Юдина [29], выра-
ботка электроэнергии на крымских реках может обеспечить около 25% нужд всего сельского 
хозяйства. А.М. Росщупкин [23] отмечает, что гидроэнергетические ресурсы Крыма очень малы. 

Впервые общий гидроэнергетический потенциал рек Крымского полуострова определили 
эксперты группы TACIS в начале XXI века [28]. Расчётный потенциал гидроэнергетики, по 
оценкам экспертов, составил 756 МВт, а рекомендуемый технический потенциал на кратко-
срочную перспективу – 18 МВт. Эти значения используют многие авторы для характеристики 
гидроэнергетического потенциала рек Крыма [3; 5–7; 16; 17; 25–27]. 

А.Н. Олиферов [18; 27] отмечает, что потенциальные гидроэнергетические ресурсы рас-
пределяются по территории Крыма достаточно неравномерно. Наибольшие значения гидро-
энергетического потенциала сосредоточены в западной части северного макросклона Крым-
ских гор. Например, р. Альма в створе п. Крымгосзаповедник имеет потенциальную мощность 
3256 кВт, мощность р. Кача в створе п. Куйбышево – 4198 кВт. Самые большие потенциаль-
ные мощности гидроэнергии в этом районе имеют р. Коккозка в створе п. Глубинка – 6651 кВт 
и р. Черная в створе п. Родниковское – 6671 кВт. 

Оценка энергетического потенциала нетрадиционных и возобновляемых источников энер-
гии проведена в [13–15]. Авторами рассчитаны общий, технически доступный и экономически 
целесообразный потенциалы малых рек Автономной Республики Крым, которые составляют 
211, 139 и 63 млн. кВт·ч в год, соответственно. Кроме того, в работе построена карта распре-
деления гидроэнергетического потенциала рек, однако единицами картографирования на ней 
выступают административные единицы. 

Другие цифры при оценке гидроэнергетического потенциала рек Крымского полуострова 
представлены в работе Г.А. Бабенко [1]. Так, теоретический потенциал рек составляет 0,21 
млн. МВт·ч в год, а рекомендуемый объём использования для малых гидроэлектростанций – 
0,028 млн. МВт·ч в год. 
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Описание возобновляемых источников энергии на территории Украины приводится в ра-
боте С.А. Величко [9], где представлены карты распределения гидроэнергетического потен-
циала малых и средних рек по сезонам года. Согласно расчётам автора, в январе энергетиче-
ский потенциал водности колеблется от 0 до 200 кВт·ч/км

2
 в месяц. В апреле диапазон значе-

ний остаётся таким же, однако изолинии значительно смещены на север. В июле и октябре 
максимальные значения не превышают 50 кВт·ч/км

2
 в месяц с максимумом на территории 

Горного Крыма. Важно отметить, что это единственная из проанализированных работ, которая 
содержит карты распределения гидроэнергетического потенциала с дифференциацией по 
территории полуострова. 

В работах [7; 25] произведен расчёт гидроэнергетического потенциала 43 крымских рек. 
Суммарный энергетический потенциал рассмотренных рек составил 78,44 МВт. Самый боль-
шой энергетический потенциал отмечается у р. Коккозка – 10,6 МВт. Если рассматривать гид-
роэнергетический потенциал по группам рек, то наибольшие значения наблюдаются у рек се-
веро-западных склонов Крымских гор – 38,45 МВт. 

Расчёт гидроэнергетического потенциала малых рек Крымского полуострова произведён в 
[24] и составляет 888,4 млн. кВт·ч в год. Авторами также дается среднегодовая мощность ма-
лых рек Крыма – 101413 кВт. 

В 2010 году была принята «Программа энергосбережения в Автономной Республике Крым 
на 2010–2014 годы» [20], согласно которой годовой технически достижимый потенциал гидро-
энергетики Крыма составляет 0,14 млн. МВт·ч. Эти же величины потенциала приводятся в ра-
ботах [4; 8; 22]. 

В ряде работ [4–6; 17] рассчитан экономически целесообразный энергетический потенци-
ал малой гидроэнергетики Крыма за разные годы: в 2011 г. – 0,3 тыс. т.у.т., в 2012–2014 гг. – 
по 0,6 тыс. т.у.т. в каждом году. 

А.И. Башта отмечает [2], что расчётный потенциал гидроэнергетических ресурсов состав-
ляет 0,2 млн. МВт·ч в год. 

В работе [19] проведена оценка перспективности гидроэнергетического строительства в 
регионах Российской Федерации на основе метода анализа иерархий. Оценка была проведена 
на основе 23 критериев, которые характеризуют состояние экономики, энергетики и социаль-
но-демографическую ситуацию в регионе, а также их прогнозные значения. Вся оценка прово-
дилась в разработанном авторами ГИС-модуле, позволяющем графоаналитическим методом 
оценивать перспективность гидроэнергетического строительства в регионе. По результатам 
проведённых вычислений Крымский полуостров был отмечен как перспективный для гидро-
энергетического строительства. Необходимо отметить, что в данной работе авторы оценивали 
только социально-экономические показатели регионов, не беря в расчёт гидрологические по-
казатели и экологические ограничения, учёт которых, безусловно, привёл бы к иным результа-
там в отношении Крыма. 

Оценка гидроэнергетического потенциала рек России по субъектам Российской Федерации 
проведена в работе [21]. Авторы провели расчёты валового, доступного для освоения и техни-
ческого гидроэнергетического потенциалов территории России. Необходимо отметить, что в 
методике при расчёте доступного для освоения потенциала были выделены исключительные 
зоны – неблагоприятные в инженерно-геологическом отношении зоны, зоны особого использо-
вания территории, зоны уже освоенного потенциала. По итогам расчёта валовый гидроэнерге-
тический потенциал по Крымскому федеральному округу составил 10 МВт, доступный для ос-
воения – 10 МВт, технический – 4 МВт. Авторы отмечают, что в расчётах могут быть некото-
рые неточности, связанные с тем, что в качестве исходных данных использовались карты 
среднего годового стока рек СССР за 1976 г, а для определения отметок местности использо-
вались цифровые модели рельефа SRTM и AsterGDEM, которые имеют определённую ошибку 
по высоте. 

Выводы. Несмотря на то, что анализом потенциала гидроэнергетических ресурсов Крым-
ского полуострова занималось множество учёных и исследователей, результаты оценок слож-
но сопоставимы друг с другом. Это объясняется тем, что показатели, которые могли бы быть 
сравнены, слишком разнятся между собой – валовый потенциал всех рек, валовый потенциал 
малых рек, валовый потенциал средних и малых рек, технически доступный потенциал различных 
рек. К тому же ряд авторов рассчитывает гидроэнергетический потенциал лишь некоторых рек. 

Также отмечается отсутствие во многих работах описания методик, по которым проводи-
лись расчёты гидроэнергетических потенциалов. Ведь на протяжении года мощность реки 
имеет разное значение в силу своего режима, а также условий водности за рассмотренный 
год, и для корректных расчетов эти показатели должны быть учтены. К тому же авторами не 
указано, для каких гидроэлектростанций (тип, модель, мощность) проводились расчёты техни-
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чески достижимых и экономически обоснованных потенциалов рек и в течение, какого времени 
они могут полноценно функционировать. 

Ни один из авторов не учитывает при расчётах экологические ограничения, ограничения, 
связанные с пейзажно-эстетической и рекреационной ценностью речных ландшафтов Крым-
ского полуострова, которые в сумме снижают гидроэнергетический потенциал Крымского по-
луострова практически до нуля. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПЕСТИЦИДОВ 

Аннотация. Работа посвящена разработке метода интегральной оценки экологиче-
ской опасности пестицидов. На основе собственных экспериментальных исследований по 
определению генотоксичности семи пестицидов и справочных данных рассчитан показа-
тель их экологической опасности. Исследованные пестициды по полученным показателям 
экологической опасности были разделены на три группы (малоопасные, среднеопасные и 
высокоопасные). Высокоопасные пестициды предложено исключить из сферы использова-
ния, а среднеопасные – ограничить. Рекомендуется использовать данный метод оценки 
экологической опасности в экологическом мониторинге. 

Ключевые слова: пестициды, экологическая опасность, техногенное загрязнение, 
токсичность. 

Ibragimova E.E. 

INTEGRATED ASSESSMENT OF ECOLOGICAL DANGER OF PESTICIDES 

Summary. Work is devoted to development of a method of integrated assessment of ecological 
danger of pesticides. On the basis of own pilot studies by definition of a genotoxic of seven pesticides 
and help data, the indicator of their ecological danger are calculated. The studied pesticides on the 
received indicators of ecological danger have been divided into three groups (highly dangerous, mid-
dle dangerous and low dangerous). It is offered to exclude highly dangerous pesticides from the 
sphere of use, and middle dangerous – to limit. This method of assessment of ecological danger in 
environmental monitoring is recommended to be used. 

Key words: pesticides, ecological danger, technogenic pollution, toxicity. 

Постановка проблемы. С каждым годом проблема загрязнения окружающей природной 
среды становится более острой, так как масштабы антропогенной нагрузки и обусловленным 
ею техногенным загрязнением возрастают, трансформируясь в экологические кризисы, а в за-
пущенных случаях – экологические катастрофы. В связи с этим в условиях экологического кри-
зиса необходимо иметь наиболее полное представление о состоянии окружающей среды в 
Крыму, результатах антропогенного влияния на нее. Непростая экологическая обстановка в 
Крыму вызвала необходимость расширения масштабов исследований действия техногенных 
химических загрязнений на живой компонент экосистем, используемый в качестве тест-систем. 

Существуют два фактора, которые необходимо учитывать при решении проблемы загряз-
нения окружающей среды техногенными токсикантами. Во-первых, среди многообразных ти-
пов ядовитых веществ есть высокоперсистентные, которые разлагаются крайне медленно или 
практически не разлагаются, например, так называемые рекальцитратные молекулы и тяже-
лые металлы [10]. Во-вторых, техногенные токсические вещества (например, тяжелые метал-
лы, пестициды) в окружающей среде соединяются с другими мутагенами, в результате чего 
создаются высокие концентрации опасных мутагенных комплексов или смесей [2; 3], пред-
ставляющих реальную угрозу для всех представителей биоты, а также для человека [11; 17]. 
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Анализ литературы. На сегодняшний день источниками загрязнения биосферы являются 
практически все промышленные предприятия, транспорт, крупные населенные пункты, пахот-
ные земли. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в практике из более 
6 млн. известных химических веществ используется до 500 тыс. соединений. Из этих веществ 
около 40 тыс. имеют вредные свойства, 12 тыс. проявляют токсичное [4] или мутагенное дей-
ствие [2], приводящее к кариотипическим изменениям и увеличению мутационного груза в по-
пуляциях живых организмов [7]. 

Сельское хозяйство – важнейшая составная часть хозяйственного комплекса Крыма, в ко-
торой используется довольно широкий арсенал ядохимикатов и удобрений. При невысокой 
культуре земледелия часть их попадает в подземные и поверхностные воды, загрязняет сель-
скохозяйственную продукцию, убивает живые организмы, нарушая равновесие в природной 
среде [1; 6; 12]. В Крыму наиболее часто используются медный купорос, ГХЦГ, реглон, база-
гран, фундазол, каратэ, БИ-58, ДНОК и др. [6]. В связи с этим беспокойство вызывает нецеле-
вое воздействие пестицидов на экосистемы и здоровье людей, приводящее к токсическому 
действию [10]. Главная опасность пестицидов заключается не в явном (остром) отравлении 
ими, а способности к хроническому негативному воздействию на организм. Остатки пестици-
дов обнаруживаются в пищевых продуктах, поверхностных и грунтовых водах. Положение ос-
ложняется тем, что предсказание опасности пестицидов на основе знаний их структуры и био-
логической активности на организмы природных экосистем невозможно или сильно ограниче-
но из-за значительных межвидовых различий в активности ферментов, вызывающих биоде-
градацию. Даже полное разложение пестицидов может нести экологическую опасность, так как 
в реальных экосистемах их действие определяется не только токсичностью и способностью к 
биодеградации, но и количеством и скоростью поступления в организм. Это объясняется по-
давлением их распада в результате того, что высокие концентрации ксенобиотиков отравляют 
организмы раньше, чем успевают метаболизироваться [1]. 

Остаточные количества пестицидов в почве в среднем составляют 20–70% от количества 
примененного вещества. Даже в случае использования малоперсистентных препаратов, счи-
тающихся обратимо сорбируемыми, происходит значительное накопление их остатков и ми-
грация по профилю почвы [8; 13; 16]. В связи с этим при использовании пестицидов необходи-
мо учитывать вероятность сохранения в определенных размерах остаточных их количеств, ко-
торые могут оказывать действие на последующие культуры и их чувствительность к этим пес-
тицидам. Поскольку многие из пестицидов сохраняются в почвах достаточно долго [14; 15], по-
степенно происходит глобальное загрязнение пахотных земель, накопление и миграция пес-
тицидов в почвах, сельскохозяйственных продуктах и кормах [18], в конечном счете, по пище-
вым цепям они попадают к заключительному звену многих трофических звеньев, то есть к че-
ловеку. Все это обусловливает увеличение количества исследований по оценке состояния 
объектов окружающей среды, испытывающих техногенный прессинг. 

В этой связи целью данной работы явилась разработка методики расчета экологической 
опасности пестицидов, использующихся в агропромышленном комплексе. 

Изложение основного материала. Для расчета экологической опасности использовали 
такие показатели, как генотоксичность пестицидов, определенную по частоте хромосомных 
аберраций на основе проведенных экспериментальных исследований, а также справочные 
данные (персистентность, норма расхода на гектар, ЛД50, ДОК, СК50) [5; 9]. Следует отметить, что 
выбранные для анализа показатели противоположны по направленности некоторых значений 
и не обладают соответствующей соразмерностью для математических расчётов (таблица 1). 

Таблица 1. 
Исходные показатели, используемые в расчете обобщенной величины 

опасности (TJ) пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве. 
 

№ 
Наименование 

пестицида 

Коэффициент 
изменчивости 
хромосомных 

аберраций 

Норма 
расхода 

(кг/га) 

Персис-
тентность 

(дней) 

ЛД50, 
мг/кг 

ДОК, 
мг/кг 

СК50, 
мг/л 

Концентрация 
пестицида, по-
вышающая в 

два раза часто-
ту хромосом-

ных аберраций 

1. БИ-58 3,27 0,30 30 180 1,00 3,00 0,022 

2. Далапон 2,18 37,5 360 4700 1,0 200 0,45 

3. Дропп 0,97 0,375 30 4000 – 7000 0,08 

4. Каратэ 2,35 0,015 112 711 0,1 0,002 0,017 

5. Которан 1,26 2,05 225 1515 0,1 200 0,008 

6. Нитран 4,21 1,75 160 4250 0,05 0,041 0,01 

7. Хлорат магния 2,47 8,4 15 5050 1,0 600 0,5 
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В связи с этим для определения степени экологической опасности каждого из исследуе-
мых пестицидов и их приоритетности в загрязнении окружающей среды по совокупности пока-
зателей была проведена математическая обработка данных. 

На первом этапе осуществлялось нормирование указанных показателей по следующей 
формуле: 

ii

iij

ij
BA

Ba
a




 , 

где aij – показатель i-того пестицида; 

ija   – нормированная величина, подставленная в таблицу 1 вместо aij; 

Bi – минимальная величина в i-том столбце (Bi = min aij); 
Ai – максимальная величина в i-том столбце (Ai = maxaij). 

При этом нормировании все показатели приводятся к единой шкале измерений в интерва-
ле [0;1] с сохранением пропорциональности распределения величин на исходных шкалах. 
Максимальные величины в столбцах принимают значения, равные единице, минимальные – 
принимают значения, равные нулю. 

На втором этапе все показатели были разделены на две группы. В первую группу вошли 
показатели, характеризующиеся выражением «чем больше, тем хуже», к которым относятся 
коэффициент изменчивости хромосомных аберраций, норма расхода пестицида на гектар, 
персистентность. Ко второй группе были отнесены показатели, противоположные показателям 
первой группы – «чем меньше, тем хуже» – ЛД50, ДОК, СК50, и минимальная концентрация пес-
тицида, увеличивающая частоту хромосомных аберраций в два раза. 

Все показатели в столбцах второй группы были преобразованы по следующей формуле: 

ijij aa  1 , 

и вместо всех значений ija   подставляем преобразованные величины ija  . 

На третьем этапе – вычисление для каждого j-того пестицида обобщённый показатель Tj 
по формуле: 
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где Tj – показатель величины опасности пестицида; 
bij – значение показателей в преобразованной таблице; 
n – число показателей. 

Проведенные математические операции позволили определить величину экологической 
опасности Tj для каждого из семи рассмотренных пестицидов, применяемых в сельском хозяй-
стве (таблица 2). 

Таблица 2. 
Преобразованные показатели экологической опасности пестицидов. 

 

№ 
Наимено-

вание 
пестицида 

Коэффи-
циент из-
менчиво-

сти хромо-
сомных 

аберраций 

Норма 
расхо-

да 
(кг/га) 

Персис-
тент-
ность 
(дней) 

ЛД50, 
мг/кг 

ДОК, 
мг/кг 

СК50, 
мг/л 

Концен-
трация 

пестици-
да, увели-
чивающая 
в два раза 

частоту 
хромо-
сомных 

аберраций 

(Tj) 

1. БИ-58 0,710 0,008 0,043 1,000 1,000 0,005 0,032 0,400 

2. Далапон 0,373 1,000 1,000 0,072 0,000 0,971 0,102 0,503 

3. Дропп 0,000 0,010 0,043 0,216 – 0,000 0,854 0,187 

4. Каратэ 0,426 0,000 0,281 0,891 0,947 1,000 0,982 0,647 

5. Которан 0,090 0,054 0,609 0,726 0,947 0,971 1,000 0,628 

6. Нитран 1,000 0,046 0,420 0,164 1,000 1,000 0,996 0,661 

7. Хлорат маг-
ния 

0,463 0,224 0,000 0,000 0,000 0,914 0,000 0,229 

 

Изученные пестициды по фактору экологической опасности расположились в следующий 
ряд: Нитран > Каратэ > Которан > Далапон, БИ-58, Хлорат магния и Дропп. Амплитуда Tj от 0 
(неопасный) до 1 (наиболее опасный) представлена графически на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Ранжирование пестицидов по степени экологической опасности. 
 

В результате проведенного ранжирования наиболее высокоопасными в загрязнении окру-
жающей среды оказываются пестициды с Tj > 0,6: Нитран (Tj = 0,661), Каратэ (Tj = 0,647), Кото-
ран (Tj = 0,628), которые, по-видимому, следует исключить из сферы производства или заме-
нить их менее генотоксичными препаратами. 

Пестициды, укладывающиеся в пределы Tj от 0,3 до 0,6, можно отнести к группе средне-
опасных пестицидов, такие как Далапон (Tj = 0,503) и БИ-58 (Tj = 0,400). 

Пестициды, попадающие в пределы ниже Tj = 0,3, по-видимому, не вызывают особого опа-
сения и их можно отнести к группе малоопасных: дефолианты Хлорат магния (Tj = 0,229) и 
Дропп (Tj = 0,187). 

Таким образом, проведенная интегральная оценка экологической опасности пестицидов 
показала эффективность данного метода для определения степени экологической опасности 
изученных препаратов. 

Выводы. 
1. Определена величина экологической опасности для семи пестицидов, широко применяе-

мых в сельскохозяйственном производстве. 
2. Ранжирование исследуемых препаратов по 3-балльной шкале (высокоопасные, средне-

опасные и малоопасные) позволило отнести Каратэ, Которан, Нитран к высокоопасным 
пестицидам, применение которых, по-видимому, следует ограничить или заменить их менее 
генотоксичными препаратами. 

3. Предложенная оценка экологической опасности пестицидов может быть использована в 
экологическом мониторинге объектов окружающей среды, испытывающих антропогенную 
нагрузку. 
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Мананкова О.П. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИББЕРЕЛЛИНОВ А3 И А7 
НА РОСТ РАСТЕНИЙ КАБАЧКОВ СОРТА ГРИБОВСКИЙ 37 

Аннотация. В данной работе представлены результаты сравнительного изучения 
влияния гиббереллинов А3 и А7 на рост растений кабачков сорта Грибовский 37. Показано, 
что А7 эффективнее влияет на рост и развитие растений кабачков, чем А3. Высота рас-
тений, обработанных А7 в концентрации 5 мг/л, больше, чем у растений, обработанных А3 
в концентрации 100 мг/л. Гиббереллины А3 и А7 стимулировали образование листьев и уве-
личение площади листовой поверхности. Отмечено положительное влияние гиббереллинов 
А3 и А7 на массу сухого вещества листьев кабачков. 

Ключевые слова: кабачки, гиббереллины А3 и А7, рост растений. 

Manankova O.P. 

THE COMPARATIVE STUDY OF THE GIBBERELLINS’ A3 AND A7 
INFLUENCE ON THE PLANTS GROWTH OF THE VEGETABLE MARROW 

OF SORT GRIBOVSKY 37 

Summary. The comparative data of gibberellins’ A3 and A7 influence on the growth of the vege-
table marrow of sort Gribovsky 37 were studied. It was shown that A7 has more effective influence on 
the growth and development of vegetable marrow then gibberellin A3. The height of the plants treated 
A7 concentration of 5 mg/l greater than that of the plants treated A3 at a concentration of 100 mg/l. 
Gibberellins A3 and A7 stimulated the formation of leaves and increased leaf area. The positive influ-
ence of gibberellin A3 and A7 on the weight of dry matter of the vegetable marrow leaves has been 
noticed. 

Key words: marrow, gibberellin, growth of plants. 

Постановка проблемы. Применение биологически активных веществ в растениеводстве 
позволяет управлять процессами роста. Это прогрессивное направление науки открыло новые 
возможности для развития сельского хозяйства [9; 10; 13; 14; 17]. 

Анализ литературы. Среди нескольких десятков известных к настоящему времени гиббе-
реллинов наиболее высокую физиологическую активность проявляют А3 и А7. Для них харак-
терен широкий спектр реакций, которые они могут вызывать. Стимуляция роста растений – 
первый из отмеченных и наиболее очевидных эффектов гиббереллина [5; 8]. Вызываемая 
гиббереллином стимуляция роста может выражаться не только в вытягивании междоузлий, но 
и в увеличении их количества, усилении образования и роста боковых побегов, возрастании 
количества цветоносов, увеличении длины соцветий и т.д. В результате общий габитус обра-
ботанных гиббереллином растений обычно заметно отличается от габитуса необработанных. 
Анализ литературных данных показывает, что стимуляция роста стебля, как и другие проявле-
ния влияния гиббереллина на рост, зависит от физиологического состояния растений и усло-
вий роста [9; 16; 17]. 
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Гиббереллин А7 оказывает более сильное влияние, чем А3 на рост всех растений, наибо-
лее часто используемых в качестве «гиббереллиновых» биотестов (карликовый горох, салат, 
огурец) [7; 13; 15; 18; 19], а также стимулирует прорастание семян и рост проростков. Это на-
блюдалось, например, в опытах с семенами ячменя, перца, томата, огурца и прорастающими 
клубнями картофеля. Гиббереллин А7 улучшает прорастание семян лесных пород, нуждаю-
щихся в стратификации [20]. 

Широко известна способность гиббереллинов индуцировать партенокарпию плодов многих 
растений, в том числе яблонь, груш, слив, винограда, томатов, огурца [3; 14]. В ряде случаев в 
качестве индуктора партенокарпии гиббереллин А7 оказывается более активным, чем А3. 

Все изученные растения семейства тыквенных значительно сильнее реагируют на гиббе-
реллин А7, чем А3. Эти различия проявлялись во влиянии на прорастание семян [2; 3], на уд-
линении гипокотиля или стебля [1; 4] и на плодоношении. Маскулинизация, т.е. усиление тен-
денции формирования тычиночных цветков огурца и тыквы вызывается гиббереллином А7 
значительно энергичнее, чем А3 [7; 11; 12]. Так, образование тычиночных цветков у женских 
линий огурца достигалось обработкой имеющих два листа растений гиббереллином А7 в кон-
центрации 50 мг/л, в то время как для получения такого же эффекта гиббереллин А3 должен 
был использоваться в концентрации 100 мг/л. Следовательно, гиббереллин А7 может с успе-
хом использоваться для получения семян женских линий огурца вместо рекомендуемого 
сейчас А3 [4; 6]. 

Целью данной статьи явилось сравнительное изучение влияния различных концентраций 
гиббереллинов А3 и А7 на рост растений кабачков сорта Грибовский 37 на ранних этапах мор-
фогенеза. 

Изложение основного материала. Исследования проводили в лабораторных условиях. 
Семена кабачков сорта Грибовский 37 высевали в почву и выращивали в теплице при темпе-
ратуре 25–27ºС и влажности от 75 до 85%. Обработку растений водными растворами гиббе-
реллинов А3 и А7 проводили на 5–6 день после появления всходов, т.е. в фазу первого на-
стоящего листа. Испытывали следующие концентрации препаратов: А3 – 50 мг/л; 100 мг/л; А7 – 
0,5 мг/л; 1 мг/л; 5 мг/л. В качестве контроля были взяты растения, выращенные без обработки 
гиббереллином. 

С интервалом в 10 дней определяли высоту растений, количество листьев на растении, 
площадь листьев и массу сухого вещества. 

Концентрации гиббереллинов А3 и А7 были взяты на основании литературных данных [7; 14]. 
Сравнительное изучение влияния гиббереллинов А3 – 50 мг/л, 100 мг/л и А7 – 0,5 мг/л; 

1 мг/л; 5 мг/л выявило эффект увеличения длины стебля (таблица 1) растений кабачков сорта 
Грибовский 37. 

Таблица 1. 
Влияние гиббереллинов А3 и А7 на длину стебля растений (см) кабачков сорта Грибовский 37. 

 

Концентрации 
гиббереллина, мг/л 

Дней после обработки 

10 20 30 

Контроль (Н2О) 14,30 ±0,25 21,03 ±0,42 30,74 ±0,58 

Гиббереллин А3 

50 16,43 ±0,34 29,93 ±0,57 48,50 ±0,39 

100 16,98 ±0,56 28,55 ±0,26 43,99 ±0,83 

Гиббереллин А7 

0,5 15,44 ±0,51 25,07 ±0,63 35,07 ±0,98 

1 16,63 ±0,35 27,63 ±0,61 42,47 ±0,47 

5 18,44 ±0,61 34,15 ±0,75 53,58 ±0,69 
 

Через 10 дней после обработки опытных растений наблюдалось незначительное увеличе-
ние высоты растений. Разница в росте контрольных растений и обработанных А3 составила 
2,4 см при концентрации 50 мг/л и 2,9 см при концентрации 100 мг/л. 

При обработке препаратом А7 разница в росте между контрольными и опытными расте-
ниями также была невелика: от 1,14 см (0,5 мг/л) до 4,14 см (5 мг/л). Следовательно, высота 
растений, обработанных А7 в концентрации 5 мг/л больше, чем у растений, обработанных А3 в 
концентрации 100 мг/л. 

Через 20 дней после обработки высота растений, обработанных А3 50 мг/л, была больше 
на 8,9 см контрольных растений. А3 в концентрации 100 мг/л ингибировал рост растений, и его 
эффективность приблизительно равна А7 в концентрации 1 мг/л. Разница в росте контрольных 
растений и обработанных А7 в концентрации 0,5 мг/л составляла 4,04 см. Максимальной высо-
ты достигли растения, обработанные А7 в концентрации 5 мг/л. 
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Такая же закономерность в росте отмечалась и через 30 дней после обработки. Следова-
тельно, по своей эффективности влияния на рост растений А7 превосходит А3, при этом ис-
пользуемые концентрации А7 в десятки раз меньше таковых А3. Например, высота растений, 
обработанных А3 100 мг/л, была равна 43,99 см, а у растений, обработанных А7 1 мг/л, – 42,47 см. 

Исследования показали, что гиббереллины А3 и А7 стимулировали образование листьев и 
увеличение площади листовой поверхности. 

Под воздействием А3 в концентрации 50 мг/л и А7 в концентрации 5 мг/л количество листь-
ев на одном растении в среднем было 13,5 шт., тогда как в контрольном варианте этот показа-
тель равен 10 шт. (рисунок 1). Одинаковое количество листьев наблюдалось в вариантах опы-
та, где А3 100 мг/л и А7 1 мг/л – 11 шт. 

 
Рисунок 1. Влияние гиббереллинов А3 и А7 на количество листьев (шт.) 
на растении кабачка сорта Грибовский 37: 1 – контроль; 2 – А3, 50 мг/л; 

3 – А3, 100 мг/л; 4 – А7, 0,5 мг/л; 5 – А7, 1 мг/л; 6 – А7, 5 мг/л. 
 

Под действием гиббереллинов площадь листовой поверхности растений кабачков увели-
чивалась. Если площадь листьев одного растения в контроле составляла 82,3 см

2
, то при об-

работке растений кабачков гиббереллином А7 в концентрации 5 мг/л площадь листьев была 
наибольшая и составила 119,8 см

2
. Эффект от обработки А3 50 мг/л и А7 1 мг/л почти одина-

ков: площадь листовой поверхности одного растения в среднем равна 106,6 см
2
 и 100,6 см

2
, 

соответственно (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Влияние гиббереллинов А3 и А7 на площадь листьев (см

2
) 

растения кабачка сорта Грибовский 37: 1 – контроль; 2 – А3, 50 мг/л; 
3 – А3, 100 мг/л; 4 – А7, 0,5 мг/л; 5 – А7, 1 мг/л; 6 – А7, 5 мг/л. 

Отмечено положительное влияние гиббереллинов А3 и А7 на массу сухого вещества листь-
ев кабачков (рисунок 3). Так, в контрольных растениях масса сухого вещества составила 7,91% 
от сырой массы, тогда как при воздействии на растения А7 в концентрации 5 мг/л – 9,53%. 
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Рисунок 3. Влияние гиббереллинов А3 и А7 на содержание сухого вещества 

в листьях кабачка сорта Грибовский 37: 1 – контроль; 2 – А3, 50 мг/л; 
3 – А3, 100 мг/л; 4 – А7, 0,5 мг/л; 5 – А7, 1 мг/л; 6 – А7, 5 мг/л. 

 

Выводы. Основываясь на литературных данных и сравнительном изучении влияния гиб-
береллинов А3 и А7 на рост и развитие растений кабачков, можно считать, что А7 оказывает 
более эффективное воздействие, при этом используемые концентрации меньше таковых А3. 
При обработке растений гиббереллином А7 увеличивается количество листьев, площадь лис-
товой поверхности, повышается масса сухого вещества. 
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УДК 615.214 

Мунтян Ю.В., Евдокимова А.А. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ У УЧАЩИХСЯ ШКОЛ г. СУРГУТА 

Аннотация. Выявление лиц с зависимостью от психоактивных веществ до настояще-
го времени вызывает большие трудности. Наибольшую результативность имеет по-
строение профилактических мероприятий на базе общеобразовательных учреждений 
среднего звена и в учреждениях среднего профессионального образования – колледжах, ли-
цеях. Высокая эффективность этого подхода объясняется как возможностью охвата 
сплошной детско-юношеской аудитории, так и возрастом начала первых проб наркотиче-
ских и психоактивных веществ, приходящихся, как правило, на время обучения в средней и 
старшей школе в профессиональных образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: зависимость, психоактивные вещества, этапы формирования ПАВ, 
факторы риска употребления ПАВ, аддиктивное поведение, «AUDIT», «RAFFT». 

Muntyan Yu.V., Evdokimova A.A. 

DETECTION OF RISK FACTORS OF ABUSE OF PSYCHOACTIVE 
SUBSTANCES AT PUPILS OF SCHOOLS OF SURGUT 

Summary. Identification of individuals with dependence on psychoactive substances hitherto 
causes great difficulties. The greatest impact is the construction of preventive measures on the basis 
of educational institutions and middle managers in secondary vocational education institutions – col-
leges, high schools. The high efficiency of this approach is explained as an opportunity to reach a 
solid audience of children and youth, and age at onset of the first samples of narcotic and psychoac-
tive substances, falling, as a rule, the period of training in middle and high school in professional 
educational institutions. 

Key words: dependence, psychoactive agents, PAV formation stages, risk factors of the use of 
PAV, addiktivny behavior, «AUDIT», «RAFFT». 

Постановка проблемы. Использование психоактивных веществ молодыми людьми с ка-
ждым годом увеличивается, однако выявление лиц с зависимостью от данных веществ вызы-
вает значительные трудности, несмотря на то, что медицинские учреждения: наркологические 
больницы, диспансеры и центры здоровья – поддерживают тесную связь с образовательными 
учреждениями, оказывают медицинскую помощь и создают благоприятные условия для реа-
билитации и ресоциализации пациента, фактически вся лечебно-профилактическая и реаби-
литационная работа в области наркологии касается явных, запущенных случаев наркомании, 
токсикомании и алкоголизма. 

В настоящее время во всем мире борьба с наркоманией проводится путем использования 
различных профилактических моделей. Структура последних зависит от конкретных условий 
отдельных стран и регионов. В этой связи наиболее эффективным подходом является органи-
зация профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях среднего звена, 
а также в учреждениях среднего профессионального образования (колледжах, лицеях). Высо-
кая эффективность данного подхода связана с двумя основными факторами: возможностью 
охвата сплошной детско-юношеской аудитории, а также возрастом начала первых проб нарко-
тических и психоактивных веществ, который в большинстве случаев совпадает со временем 
обучения в средней, старшей школе и в профессиональных образовательных учреждениях [1]. 

Анализ литературы. Формирование зависимости от ПАВ многие авторы связывают с ад-
диктивным поведением, аддиктивное поведение (пагубная привычка) – одна из форм откло-
няющегося, девиантного поведения с формированием стремления к уходу от реальности. У 
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аддиктивной личности отмечается феномен «жажды острых ощущений» [5], характеризую-
щийся побуждением к риску, обусловленным опытом преодоления опасности. 

Ц.П. Короленко, Т.А. Донских выделяют основные этапы формирования аддиктивного 
процесса [2]: 
- изменение психического состояния в виде повышения настроения в момент приема веще-

ства и фиксация в сознании этой связи; 
- установление определенной последовательности прибегания к средствам аддикции и оп-

ределенной частоты реализации аддиктивного поведения; 
- развитие аддиктивного поведения как интегральной части личности и его доминация с из-

менением стиля жизни и отношений с окружающими; 
- отсутствие удовольствия от аддиктивного поведения; 
- разрушение психических, биологических и физиологических процессов в организме аддик-

та. 
В развитии аддиктивного поведения играют роль средовые, конституционально-биологи-

ческие, микросоциальные (семейные), половые, психологические факторы. 
Ведущую роль в формировании аддиктивных расстройств играют определенные психоло-

гические особенности человека: 
- снижение переносимости трудностей повседневной жизни, наряду с хорошей переносимо-

стью кризисных ситуаций; 
- скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым превосходст-

вом; 
- внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными кон-

тактами; 
- стремление обвинять других; 
- попытки уйти от ответственности в принятии решений; 
- стереотипность, повторяемость поведения; зависимость; тревожность [3]. 

Ученые выделяют следующие факторы риска употребления психоактивных веществ. 
Биомедицинские факторы риска. 

1. Наследственная отягощенность. 
2. Перинатальные и ранние постнатальные вредности. 
3. Патохарактерологические стигмы у родителей. 
4. Степень изначальной толерантности. 
5. Органические поражения головного мозга. 

Психологические факторы риска. 
1. Отсутствие нормативного мировоззрения. 
2. Несформированность нормативных личностных статусов. 
3. Психический инфантилизм. 
4. Имитационное поведение. 
5. Ограниченность интересов. 

Социальные факторы риска. 
1. Отсутствие нормативного окружения. 
2. Наличие лиц с аддиктивным поведением в ближайшем окружении. 
3. «Мода» на ПАВ. 
4. Доступность ПАВ. 
5. Терпимость социума. 

Семейные факторы риска. 
1. Отсутствие нормативных форм совместной деятельности. 
2. Злоупотребление ПАВ в семье. 
3. Противоречия между социальными нормами и поведением членов семьи. 
4. Дисфункциональный стиль воспитания. 
5. Неполная семья. 

Факторы риска в условиях ОУ. 
1. Учебная перегрузка и неуспеваемость. 
2. Стрессовая тактика педагогических воздействий. 
3. Ранняя профилизация по некоторым дисциплинам. 
4. Недостаточная грамотность педагога в вопросах возрастной физиологии, психофизиологии 

и охраны психического здоровья ученика. 
5. Отсутствие оптимальной системы физического воспитания [4]. 

Цель статьи – выявить факторы риска злоупотребления психоактивными веществами у 
учащихся школ г. Сургута. 
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Изложение основного материала. Исследование было выполнено в г. Сургуте на базе 
МБОУ СОШ № 27 в 2015 г. В исследование были включены учащиеся двух 10-х классов в ко-
личестве 50-ти человек. Для выявления факторов риска формирования аддиктивного поведе-
ния нами были использованы следующие методики, разработанные авторским коллективом 
(Г.А. Корчагина, Е.В. Фадеева, Н.И. Зенцова, А.А. Григорьева) и рекомендованные ФГБУ «На-
циональный научный центр наркологии» Минздравсоцразвития России: 
- методика «AUDIT» и экспресс-методика, включающая в себя первые три вопроса «AUDIT»-

теста; является наиболее распространенной скрининговой методикой для выявления алко-
гольной зависимости; 

- тест К. Фагерстрема на определение никотиновой зависимости; определяет связь между 
индивидуальным баллом, полученным в ходе проведения анкетирования, и тяжестью про-
явления абстинентного синдрома: чем выше балл, тем сильнее будет проявляться абсти-
ненция и тем труднее будет бросить курить без посторонней помощи; 

- тест «СAGE»; скрининговый инструмент, определяющий риск существования алкогольной 
зависимости; 

- тест «RAFFT» в модификации А.Ю. Егорова, предназначен для выявления склонности к хи-
мической зависимости у подростков; тест также может служить инструментом выявления 
групп риска в подростковой популяции; 

- тест «DAST»; скрининговый тест, позволяющий измерять степень злоупотребления ПАВ; 
разработан для клинического скрининга и оценочных исследований эффективности лече-
ния наркоманий; модифицированная версия «DAST» – «DAST–A» – применяется для под-
ростков и содержит незначительные отличия по ряду вопросов, касающихся социальных 
проблем, вызванных употреблением ПАВ: прогулы уроков, конфликты с половыми партне-
рами; интерпретация результатов производится путем подсчета общего количества поло-
жительных ответов; статистический анализ полученных результатов проводили при помощи 
программы Microsoft Excel, 2007. 
Согласно МКБ-10, под зависимостью понимается болезненный процесс, закономерно про-

ходящий через последовательные стадии, имеющий свое начало и исход. Понятие психо-
активных веществ изменяет химизм головного мозга, влияет на чувства и поведение человека 
в целом. Может привести к полной деградации личности. 

По данным результатов теста Фагенстрема, у учащихся 10-х классов определен низкий 
уровень никотиновой зависимости, но при этом среди них есть лица, которые курят и выкури-
вают в день по 11–12 сигарет и даже по 21–30. 

Анализ предрасположенности к аддиктивному поведению показал, что учащиеся 10-х 
классов не входят в группу риска в большинстве своем, они устойчивы к психическим пере-
грузкам и стрессам, не испытывают трудностей в общении со сверстниками, но при этом име-
ют свое мнение и не поддаются влиянию окружающих. 

Тест на выявление склонности к химической зависимости у подростков показал, что у 8% 
обследованных учеников можно диагностировать предрасположенность к зависимому поведе-
нию, у 2% – наличие алкогольной или наркотической зависимости. Также 5% учащихся указа-
ли, что выпивали, находясь в одиночестве, у 60% алкоголь употребляют близкие друзья, а у 
20% есть родственники, имеющие проблемы с употреблением алкоголя или наркотиков. 

Результаты теста CAGE показали, что 20% обследованных учащихся считают, что им сле-
дует сократить употребление спиртных напитков, 12% учеников отметили, что их раздражает, 
когда окружающие говорят им о необходимости сократить употребление алкоголя. 

Результаты теста AUDIT показали, что в 10-х классах есть учащиеся, чье употребление 
алкоголя считается опасным, имеющим вредные последствия, также были выявлены отдель-
ные ученики, чье употребление можно охарактеризовать как чрезмерное или рискованное. 

Выводы. Обследованные учащиеся 10-х классов МБОУ СОШ № 27 г. Сургута подверга-
ются воздействию комплекса факторов риска формирования психической и физической зави-
симости от психоактивных веществ, доступность которых подтверждена полученными резуль-
татами. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ КРЫМА 

Аннотация. Рассмотрены различные показатели и методы оценки природопользова-
ния прибрежной зоны. На основе составленной картосхемы типов природопользования с 
помощью рассчитанных показателей проанализировано современное состояние хозяйст-
венного использования прибрежной зоны Крымского полуострова. 

Ключевые слова: прибрежная зона, хозяйственное использование, современное приро-
допользование, Крымский полуостров. 

Penno M.V., Mykhailov V.A. 

ASSESSMENT OF THE MODERN ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT OF THE COASTAL ZONE OF THE CRIMEA 

Summary. Were reviewed various indicators and methods of evaluation of environmental man-
agement of the coastal zone. Based on the compiled maps of land-uses using the computed indices 
was analyzed the contemporary state of economic use of the coastal zone of the Crimean Peninsula. 

Key words: coastal zone, economic use, modern environmental management, Crimean Peninsula. 

Постановка проблемы. Всестороннее исследование прибрежных зон является важной 
задачей, продиктованной экономическими, политическими и экологическими интересами при-
брежных государств. Еще в 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде была отмечена 
необходимость устойчивого развития прибрежных зон, перспективной основой которого счита-
ется система комплексного управления прибрежными зонами (КУПЗ). Основная проблема, ко-
торую призвано решить КУПЗ, – устранение конфликтов между различными видами природо-
пользования в силу их эколого-экономической несовместимости. Изучение современного со-
стояния природопользования прибрежной зоны Крыма является необходимым этапом разра-
ботки концепции сбалансированной системы взаимодействия хозяйственной и природной со-
ставляющих. 

Анализ литературы. В последние годы характеристика структуры природопользования 
прибрежной зоны Крымского полуострова была представлена в ряде работ [2; 3; 5; 6]. В част-
ности, в работе [6], для трех ключевых участков, расположенных на западном, юго-восточном 
и северо-восточном побережьях Крыма, составлены картосхемы современного природополь-
зования, проведен сравнительный анализ его структуры. Результат интенсивной хозяйствен-
ной деятельности на большей части побережья – значительная трансформация природной 
подсистемы. Оценка антропогенной преобразованности ландшафтов прибрежной зоны (за-
падное побережье Крыма и Присивашье), произведенная с помощью ГИС, представлена в ра-
ботах [1; 4]. Вместе с тем нет единой системы показателей, позволяющих максимально полно 
оценить фактическое состояние прибрежного природопользования Крыма. В этом аспекте 
весьма интересной представляется работа П.С. Сорокина, в которой автор предлагает систе-
му показателей и методов оценки использования побережья, апробируя ее на примере г. Вла-
дивостока [4]. При анализе прибрежно-морского природопользования им были разработаны и 
использованы следующие критерии: емкость прибрежной зоны, освоенность, плотность жилой 
застройки, свободный доступ к морю, индустриальность прибрежной территории, техногенное 
изменение берега, рекреационное освоение, рекреационные возможности и др. 

Цель статьи – оценка современного природопользования прибрежной зоны Крымского 
полуострова по ряду показателей, характеризующих различные аспекты использования изу-
чаемых территорий. 

Изложение основного материала. Для оценки хозяйственного использования прибреж-
ной зоны Крыма были рассчитаны следующие показатели (согласно П.С. Сорокину [7]): 
- освоенность береговой полосы (ОСВ, %) – отношение протяженности береговой линии, во-

влеченной в хозяйственную деятельность (или иное использование), к общей протяженности 
береговой линии; 
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- техногенное изменение берега (ТИБ, %) – отношение протяженности береговой линии, видо-
измененной гидротехническими и берегоукрепительными сооружениями, к протяженности 
береговой линии прибрежного участка; 

- рекреационное освоение (РОСВ, %) характеризует степень развития рекреационного приро-
допользования; отношение протяженности береговой линии, вовлеченной в рекреационное 
использование, к протяженности береговой линии изучаемого прибрежного района; 

- плотность жилой застройки (ПЖЗ, %) характеризует степень развития селитебного типа при-
родопользования; представляет отношение суммы площадей территории (км

2
), отведенной 

под временное и постоянное местожительство населения, к площади изучаемого прибреж-
ного района; 

- индустриальность прибрежной территории (земли промышленности, ИПТ, %) отражает сте-
пень развития промышленного типа природопользования; отношение площади, занимаемой 
объектами производственной сферы, к общей площади прибрежного района. 

Поскольку для побережья Крымского полуострова существуют значительные различия 
между освоенностью береговой линии и прилегающей прибрежной территорией суши, то нами 
в качестве дополнительных были предложены следующие показатели: 
- общая освоенность прибрежной зоны (ООСВ, %) – отношение площади территории, занятой 

различными типами природопользования в пределах всей прибрежной зоны к общей площа-
ди изучаемого прибрежного района; 

- сельскохозяйственная освоенность (СХО, %) – отношение площади территории с сельскохо-
зяйственным типом природопользования к общей площади изучаемого прибрежного района. 

Для анализа современного природопользования прибрежной зоны Крымского полуострова 
были выбраны три ключевых участка: на западном (в границах Сакского района, длина бере-
говой линии 73,6 км, площадь 147,6 км

2
), юго-восточном (от мыса Алчак до поселка Примор-

ского, длина береговой линии 81,4 км, площадь 138,2 км
2
) и северо-восточном побережье 

(Присивашье, от Биюк-Найманской дамбы до залива Кут, длина береговой линии 348,5 км, 
площадь 494,0 км

2
). Ширина прибрежной зоны принята условно равной двум километрам. Рас-

чету представленных выше показателей предшествовало составление картосхемы природо-
пользования с выделением 20 категорий используемых в хозяйственной деятельности челове-
ка территорий (пашни, сады, городская и сельская застройка и т.д.), отнесенных к определен-
ным типам и подтипам природопользования. Анализ выполнялся с помощью визуального и ав-
томатизированного дешифрирования спутниковых снимков высокого и очень высокого про-
странственного разрешения с последующей обработкой в программном комплексе ArcGIS 10.0. 
Полученные после составления картосхемы значения площадей с различными типами приро-
допользования легли в основу расчета показателей хозяйственного освоения (рисунок 1.) 

 

 
 

Рисунок 1. Значения показателей хозяйственного использования прибрежной зоны 
Крымского полуострова (для ключевых участков). Ключевые участки: 

А – западное побережье; Б – северо-восточное побережье; В – юго-восточное побережье. 
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Показатели освоенности береговой линии изменяются в достаточно широких пределах – 
от 1,7 до 62%, что связано как с социально-экономическими, так и природными факторами. 

Наименьшее значение освоенности береговой полосы характерно для Присивашья – ре-
гиона, прилегающего к мелководному заливу-лагуне Азовского моря; береговая линия включа-
ет в себя обрывистые участки и широкие ветровые осушки – такое побережье практически не 
пригодно для хозяйственного освоения. Природные условия береговой полосы юго-восточного 
и западного побережий более благоприятны, поэтому эти территории имеют длительную ис-
торию освоения человеком. Вместе с тем аккумулятивные и абразионно-аккумулятивные бе-
рега западного побережья освоены лучше юго-восточных, для которых характерны протяжен-
ные абразионные участки. Специфику хозяйственного использования различных участков бе-
реговой линии отражают следующие показатели: техногенное изменение берега и рекреаци-
онное освоение. Для Присивашья эти значения весьма незначительны (менее 2%), для запад-
ного побережья характерна небольшая протяженность техногенно-измененных берегов (3,6%) 
при достаточно большой протяженности берегов с рекреационным освоением (60,6%). Это 
связано с благоприятными условиями развития рекреации – широкие пляжи, хорошая транс-
портная доступность и небольшая протяженность абразионных участков, нуждающихся в бе-
регозащите; самый крупный участок измененных берегов представлен в г. Евпатория – порт и 
участок набережной. Юго-восточное побережье, наоборот, имеет значительную протяжен-
ность техногенно измененных берегов (19,3%), но меньшую протяженность берегов с рекреа-
ционным освоением (34,8%). Техногенное изменение береговой линии связано со строитель-
ством берегозащитных сооружений (буны, набережные, искусственные пляжи), возведенных 
как для предотвращения разрушения берегов (например, в поселке Коктебель), так и для уве-
личения рекреационной емкости территории. Меньшая рекреационная освоенность обуслов-
лена преобладанием абразионных участков и слабой транспортной доступностью отдельных 
районов (например, полуостров Меганом). 

В широких пределах также изменяются показатели, характеризующие современное при-
родопользование в пределах всей прибрежной зоны. Так, общая освоенность изучаемых тер-
риторий варьирует от 28,8 до 80,9%. Самый большой показатель имеет западное побережье 
(80,9%), равнинный характер которого благоприятствует формированию сельскохозяйствен-
ных угодий, густой сети населенных пунктов, транспортных коммуникаций, промышленных 
объектов и рекреационных зон. Следствием этого является и значительная плотность жилой 
застройки (27,3%), сельскохозяйственная освоенность (39,3%) и индустриальность прибреж-
ной территории (3,1%). Для равнинного Присивашья общая освоенность составила 56,9%. В 
силу природно-исторических факторов для данной территории характерен достаточно высокой 
уровень сельскохозяйственной освоенности (52,7%) и незначительные величины плотности 
жилой застройки и индустриальности (3,6 и 0,2%, соответственно). Юго-восточное побережье 
отличается очаговым освоением, преимущественно в долинах и в пределах узкой приморской 
полосы, поэтому общая освоенность прибрежной зоны составляет 28,8%. Эта очаговость в со-
вокупности с длительной историей освоения проявилась и в более значительной плотности 
жилой застройки (18,7%), индустриальности прибрежной территории (2,8%) и незначительной 
сельскохозяйственной освоенности территории (4,6%). 

Таким образом, предложенная П.С. Сорокиным (2013) система оценки использования по-
бережья по различным показателям освоенности может быть применима для дальнейшего 
анализа современного состояния природопользования прибрежной зоны Крыма. Вместе с тем 
для крымского побережья, на наш взгляд, целесообразно введение дополнительных показа-
телей, позволяющих учитывать местную специфику антропогенной деятельности. 

Статья включает научные разработки, которые получены в результате научной работы ав-
торов в ФГБУН «Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской 
академии наук», реализованной в рамках проекта Программы развития Крымского федераль-
ного университета имени В.И. Вернадского «ГИС-Ландшафт – Технологии и методики форми-
рования геопорталов современных ландшафтов регионов». 

Литература 
1. Михайлов В.А. Оценка антропогенной преобразованности ландшафтов с помощью ГИС (на примере

Крымского Присивашья) [Электронный ресурс] / В.А. Михайлов // Современные научные исследова-
ния и инновации: электронный научно-практический журнал. – 2012. – № 10. – Режим доступа:
http://web.snauka.ru/issues/2012/10/17103.

2. Михайлов В.А. Структура природопользования прибрежной зоны Крыма / В.А. Михайлов, М.В. Пенно,
Г.Н. Скребец // Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и со-
предельных странах: материалы V международной научной конференции (12–16 окт. 2015 г.). – Бел-
город, 2015. – С. 57–61.



56 

3. Пенно М.В. Современное состояние прибрежно-морского природопользования в районе Феодосий-
ского залива / М.В. Пенно, А.А. Панченко // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой
зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Выпуск 29. – Севастополь, 2014. – С. 80–85.

4. Позаченюк Е.А. Оценка преобразованности ландшафтов прибрежной зоны Черного моря (на примере
Крыма) / Е.А. Позаченюк, М.В. Пенно // Современное состояние и перспективы наращивания морско-
го ресурсного потенциала юга России: тезисы докладов международной научной конференции
(пгт. Кацивели, 15–18 сентября 2014). – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2014. – С. 200–202.

5. Санин А.Ю. Некоторые особенности природопользования в прибрежной зоне Крымского полуострова /
А.Ю. Санин // Проблемы региональной экологии. – 2014. – № 1. – С. 141–148.

6. Современное состояние береговой зоны Крыма / под ред. Ю.Н. Горячкина; Морской гидрофизический
институт (г. Севастополь). − Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2015. ‒ 252 с.

7. Сорокин П.С. Прибрежно-морское природопользование и методы его оценки на примере г. Владиво-
стока: автореф. дис. на соиск. учен. ст. канд. геогр. наук: спец. 25.00.36 «Геоэкология» / П.С. Сорокин. –
Хабаровск, 2013. – 23 с.



56 

УДК 598.2:63 

Фундукчиев С.Э. 

ЭКОЛОГИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОЗОВОГО СКВОРЦА 

Аннотация. Излюбленным и зачастую одним из основных животных кормов для многих 
видов птиц являются прямокрылые – саранчовые и кузнечики, основные вредители паст-
бищ. По всей вероятности, до развития земледелия эта группа насекомых служила летом 
основной пищей не только для розового скворца, но и для других колониально гнездящихся 
видов. Основанием для повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий и усиле-
ния биологического метода борьбы с насекомыми является принятие мер для увеличения 
численности насекомоядных птиц. 

Ключевые слова: экология, насекомое, пастбища, колония, гнездо, саранча, кузнечик, 
розовый скворец. 

Fundukchiyev S.E. 

ECOLOGY AND AGRICULTURAL ROLE OF ROSE-COLOURED STARLING 

Summary. Favorite and frequently one of the main animal feed for many bird species are orthop-
tera – locusts and grasshoppers, which are the main pasture pests. Apparently, this kind of insects 
was the main food not only for the rose-colored starling, but also for other colonially nesting species. 
The foundation of increased productivity of agricultural lands and strengthening of biological way of 
fight against insects is measures for increase in the number of the insectivorous bird. 

Key words: ecology, insect, pasture, colony, nest, locust, grass hopperrose-coloured Starling. 

Постановка проблемы. В настоящее время к использованию пастбищ в пустынной зоне 
предъявляются новые требования, вызванные необходимостью упрочения кормовой базы и 
увеличения поголовья скота. Для стабилизации численности поголовья по годам необходимо 
использовать пастбища только в сочетании с заготовленными кормами. Низкая урожайность 
природных пастбищ пустынь, а вместе с тем необходимость использовать их более интенсив-
но требует коренного их улучшения. Одним из путей повышения урожайности пастбищ явля-
ется борьба с насекомыми-вредителями. Резервом для повышения продуктивности сельско-
хозяйственных угодий и усиления биологического метода борьбы с насекомыми является при-
нятие мер для увеличения численности насекомоядных птиц. 

Анализ литературы. По мере развития сельскохозяйственного производства все боль-
шее значение приобретают мероприятия по охране природы и рациональному использованию 
имеющихся ресурсов фауны. Птицы являются одним из существенных компонентов агроцено-
зов всех зон. Виды птиц, населяющих (обитающих на территории данных) сельскохозяйствен-
ные угодья, можно разделить на несколько групп по их значению для человека и численности. 
К самым многочисленным видам относятся птицы, тесно связанные с хозяйственной деятель-
ностью человека, это такие птицы, как грач, обыкновенный и розовый скворцы, майна, поле-
вой, домовый, индийский и испанский воробьи, галка и ряд других [2–4]. Набор кормов боль-
шинства птиц отличается исключительным разнообразием. При нехватке животной пищи они 
легко переходят на семена и плоды растений, поэтому их экономическое значение меняется 
по сезонам и нередко зависит от набора возделываемых культур. Так, например, перелетные 
виды воробьев в хлопководческих хозяйствах являются, безусловно, полезными, а в рисовод-
ческих хозяйствах они наносят значительные повреждения. 
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Указанные птицы обладают большой подвижностью. Стайный образ жизни обеспечивает 
им возможность быстро обнаруживать запасы корма. Способность в короткий срок концентри-
роваться в очагах высокой численности насекомых ставит их в ряды активных энтомофагов 
широкого спектра действия. Все это создает предпосылки для использования данных видов в 
снижении численности насекомых, особенно на участках, где применение химических средств 
должно быть ограничено, например, на посевах трав или пастбищ. Их также можно использо-
вать для борьбы с насекомыми на тех стадиях их развития, когда они имеют повышенную ус-
тойчивость к действию ядохимикатов. 

При оценке хозяйственного значения указанных птиц следует иметь в виду то, что повре-
ждения, причиняемые ими сельскохозяйственным культурам, хорошо заметны и их легко 
учесть, в то время как влияние птиц на численность насекомых трудно поддается точному оп-
ределению. Птицы в основном съедают насекомое полностью, поэтому об их роли можно су-
дить лишь по изменению численности насекомых в местах сбора корма птицами. Эти данные 
можно получить при многократных учетах птиц и насекомых на одних и тех площадках или при 
сборе материала по питанию птиц [1]. 

К исключительно полезным видам птиц сельскохозяйственных угодий можно отнести розо-
вого скворца, для которого насекомые являются основным кормом в период перелетов и в гнез-
довой период. На территории нашей страны колонии скворцов встречаются в основном в севе-
ро-восточных и южных районах, расположенных в предгорьях Тянь-Шаня и Памиро-Алая [2–4]. 

Широкое распространение популяций розового скворца на территории Узбекистана вы-
звало необходимость изучения экологии и хозяйственного значения данного вида, что и яви-
лось целью нашей статьи. 

Изложение основного материала. Полевые исследования проводились с 1985 года по 
настоящее время на территориях Кашкадарьинской области и Карнабчульской степи (Самар-
кандская область), а также в условиях Бахмальского и Арнасайского районов Джизакской об-
ласти. Учеты птиц проводились в весенне-летние периоды, как на постоянных маршрутах, так 
и стационарно. Продолжительность насиживания и инкубацию яиц определяли путем визу-
альных наблюдений с последующими расчетами, исходя из сроков начала и окончания яйце-
кладки и вылупления птенцов. Для изучения питания взрослых птиц и птенцов исследовано 
более 100 желудков птиц и пищевых проб от птенцов, полученных по методике наложения 
шейных лигатур [1]. Кроме того, в работе использованы и визуальные наблюдения за питани-
ем птиц и их способами добывания корма. 

Как указывалось выше, розовый скворец является одной из многочисленных птиц нашей 
фауны. Сроки весеннего пролета розовых скворцов очень растянуты. Самое ранее появление 
в районе г. Талимарджана нами отмечено 23.04 (год), а в г. Карши массовый пролет проходит 
с 28.04 (год) (02.05.87, 28.04.88, 30.04.89, 29.04.90, 28.04.91, 3.05.93, 1.05.97, 30.04.2000). В 
Самарканде и окрестностях Джизака птицы наиболее часто встречаются в первых числах мая 
(04.05.83, 05.05.85, 11.05.87, 09.05.88, 06.05.90, 10.05.91, 14.05.92, 3.05.94, 06.05.99, 
03.05.2005, 29.04.2009, 01.05.2016). На оз. Тузкан 10.05.92 над учетной полосой шириной 500 м 
пролетело 4730 птиц, 11.05 – 4320, 12.05 – 5723, 13.05 – 11748, 14.05 – 11377, 15.05 – 8384. 

Весной, сразу после прилета, розовый скворец начинает разыскивать места скопления ли-
чинок саранчи, свои колонии скворцы образуют на участках с большими запасами этих насе-
комых. В каждом сезоне птицы поселяются в разных районах – в зависимости от того, где они 
обнаружили высокую численность личинок. Численность кочующих стай сильно колеблется по 
годам. Особенно их привлекают движущиеся или перелетные стаи саранчи. За многолетний 
период работы в Карнабчульской степи в конце апреля 2002 и 2009 гг. отмечалось очень 
большое количество розовых скворцов, буквально тысячные стаи летели друг за другом. Ви-
димо, это было связано с высокой численностью саранчи в эти годы, которую обнаруживали 
повсюду: на кустах, в траве, а по дороге двигались шеренги этих насекомых. Кормятся розо-
вые скворцы большими стаями в местах скопления этих насекомых, при этом птицы, находя-
щиеся в хвосте группы, перелетают передних, и в результате вся стая по очереди передвига-
ется в одном направлении. Большая часть добычи ловится на земле, меньшая – в воздухе. 
Драк из-за добычи в стаях почти не наблюдается, скорее наоборот – птицы, нашедшие добы-
чу, сигнализируют об этом другим членам стаи. Птицы бегают среди пасущегося скота и отды-
хают на спинах овец. Но в первую очередь они следуют за тучами саранчи. Специальные ис-
следования показали, что в мае–июле рацион розовых скворцов состоит на 70–100% из жи-
вотной пищи, в которой прямокрылые составляют около 60%, цикады, богомолы, муравьи, ли-
чинки различных насекомых – от 2 до 60%; мокрицы – 8,8% и наземные моллюски – 3,1–17,5%. 
При обилии в местах кормежки крупных гусениц в отдельные периоды их доля в рационе мо-
жет доходить до 90%. 
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Тесная связь розовых скворцов со скоплениями бродячей саранчи известна на протяже-
нии многих веков. В районах массового выплода саранчи розовые скворцы собираются огром-
ными стаями, здесь же они обычно и выводят птенцов. Когда саранча исчезает, скворцы на-
долго покидают этот район и могут вообще не появляться здесь в течение нескольких лет. 

Селятся розовые скворцы большими колониями. Гнезда их могут быть расположены очень 
плотно на одном участке. Наиболее обычная гнездовая стация – это осыпи из камней. На се-
веро-западных склонах Туркестанского хребта (Бахмальский район Джизакской области) три 
колонии были расположены на открытых осыпях камней, недалеко от воды на высоте 1300 м 
над уровнем моря. В ряде случаев один вход ведет в несколько гнезд. Вследствие этого плот-
ность заселения подсчитать иногда довольно сложно. По нашим расчетам, на 1 м

2
 приходи-

лось по 4–5 гнезд в центре и по 2–3 гнезда на периферии колонии. И если учесть, что колония 
занимает площадь 500 м

2
, то количество взрослых особей составляет 2,5–3 тыс. птиц. Помимо 

осыпей, в последние годы нами наблюдалось гнездование розовых скворцов непосредственно 
в кишлаках под крышами сараев и в каменных заборах различных построек. Количество 
скворцов, гнездящихся в кишлаке Джум-джум (Джизакской области), значительно ниже. В двух 
обнаруженных колониях внутри кишлака насчитывалось по 15–17 пар. Рядом со скворцами 
гнездились майны, полевые и домовые воробьи. 

Появившись в районе гнездования, птицы некоторое время кочуют, выбирая удобные мес-
та для гнезд. Разбивка на пары происходит только после прилета на места гнездования, т.к. 
самцы прилетают раньше самок. Гнезда помещаются в пустотах различного размера. Обычно 
они хорошо укрыты камнями или находятся в углублениях, в некоторых случаях их едва при-
крывает камень. Само гнездо представляет собой чашевидную постройку из стеблей травяни-
стых растений. Лоток гнезда выстилается плотной сухой подстилкой из мягких однолетних 
трав (в основном это злаки, полынь и разнотравье) и незаметно переходит в стенки гнезда. 
Гнездовой материал скворцы собирают в непосредственной близости или недалеко (десятки 
метров) от мест расположения гнезд. В постройке гнезд участвуют оба партнера. Найденные 
здесь гнезда располагались на глубине 25–40 см от поверхности. Размеры гнезда (n = 16): 
диаметр гнезда 11,6–15,8 см, глубина лотка 2,5–4,0 см. 

Период гнездования сильно растянут. Так, 17 июня в 16-ти обследованных гнездах отме-
чено: в четырех по 2 яйца, в трех – по 4, в двух – по 5 и в одном – 1 яйцо. Кроме того, в трех 
готовых гнездах яиц не было и три гнезда еще строились. Откладка яиц происходит ежеднев-
но. Полные кладки содержат от 3 до 6 яиц. Размеры яиц (n = 67): 19,5–20,9×25,2–29,8 мм, в 
среднем 20,2×27,5 мм, масса яиц (n = 32): 5,1–6,8, в среднем 6,0 г. 

В насиживании яиц, как и в постройке гнезда, принимают участие оба партнера, но самка 
более активна. Начинается насиживание до окончания кладки и продолжается 14–15 дней. 
Интенсивность насиживания на разных этапах инкубации не одинакова. В начале инкубацион-
ного периода (с 5 часов до 20 часов вечера), птицы сидели на яйцах в общей сложности 11 
час. 06 мин. (74,0% времени), оставаясь в гнезде минимально 5 мин, максимально 46 мин в 
среднем (21,1 мин). Покидали гнездо 12 раз на 5–31 мин (в среднем 24,6 мин), кладка без наси-
живающих птиц оставалась 3 час 54 мин. В конце инкубации обогревали кладку 12 час 42 мин, 
каждый залет длился от 7 до 60 минут, в среднем – 23,3 минуты, кладка пустовала 2 часа 18 минут. 
Птицы покидали ее 8 раз, каждый раз от 6 до 20 минут в среднем – 12,8 минут. Если в начале 
инкубационного периода из 11 час 06 мин обогрева яиц 2 час 54 мин (25,8%) приходится на долю 
самца, то к концу этого периода самец находился в гнезде 4 час 06 мин, что составляет 32,6% 
всего времени обогрева кладки. Кроме того, периодически птицы находились в гнезде вместе. 

Птенцы появляются на свет слепыми и голыми. Средняя масса однодневного птенца (n = 6) – 
6,1 г (5,4–6,3 г). На 5-й день у них открываются глаза, к этому же времени пробиваются махо-
вые перья. На 23–24-й день после вылупления птенцы покидают гнездо. 

В выкармливании птенцов участвуют оба родителя, как самка, так и самец, приносимый 
ими корм, отдают птенцам отдельно. На первых порах самка, прилетев с кормом на некоторое 
время (от 5 до 9 мин), оставалась в гнезде. Приносимый за один раз корм отдается одному 
птенцу. До 4–5-дневного возраста птенец получает за один раз 1–3 личинки прямокрылых. В 
старшем возрасте одна порция состоит из 1–6 экземпляров насекомых, вес их доходит до 3 г и 
более. Когда птенцы начинают передвигаться, они часто переходят из одного гнезда в другое, 
причем взрослые кормят таких чужаков наравне с собственными птенцами. Кормят птенцов 
преимущественно насекомыми. Среди животных кормов важное место занимают саранчовые 
и кузнечиковые. Они в колонии Акташ по встречаемости составляют 66,4%, в колонии Карим-
сай – 72,9% [4]. По подсчетам А.К. Рустамова [3], в колонии, расположенной в ущелье Пелен-
говели (Туркмения), гнездилось не менее 1500 пар розовых скворцов. По наблюдениям в Уз-
бекистане, в условиях опыта, один взрослый скворец съел до 320 экземпляров саранчи, что, 
естественно, не ниже суточного рациона птицы в природе. Таким образом, только взрослые 
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птицы в колонии Пеленговели в день съедали около 1000000 экземпляров (точнее 960000) или 
до 2,5–3 т. саранчи, если учесть, что вес одной саранчи 2,5–3 г. Но так как для реализации од-
ного цикла требуется примерно не менее 40 дней, то можно сказать, что только взрослые 
скворцы уничтожили 200–240 т. саранчи. Если же учесть, что при выкармливании птенцов ка-
ждая пара приносила корм молодым (примерно 1500 пар; и каждая из них совершает за день 
до 100 и более прилетов с кормом, принося за раз по 1–3 штуки), то количество истребленных 
прямокрылых, естественно, было гораздо больше. Этот приблизительный подсчет показывает 
роль розовых скворцов в ограничении численности саранчовых. Всего в пище птенцов обна-
ружено 16 видов насекомых, среди которых большинство являются вредителями пастбищ. 

Сразу после окончания размножения начинаются летние кочевки, которые позднее пе-
реходят в осенний отлет. Поэтому сроки отлета выражены менее ясно. Во всяком случае, во 
второй половине августа численность скворцов сильно уменьшается. После вылета птенцов 
скворцы большими стаями странствуют по горам и оазисам, совершая набеги на ягодные 
деревья и виноградники. Кроме саранчи и ягод, скворцы поедают всевозможных насекомых: 
жуков, клопов, цикад, бабочек, муравьев, термитов и т.д. Потребляют они и других беспозво-
ночных: мокриц, паукообразных, моллюсков. Из растительной пищи их больше всего привле-
кают некрупные ягоды. Пернатые могут нанести немалый урон в вишневых и черешневых 
садах, а также на виноградниках. И все же польза, которую приносят розовые скворцы унич-
тожением саранчи и других вредителей, превышает ущерб от них. Кроме того, они играют 
важную роль в распространении семян (орнитохория) горной вишни, эфедры, других де-
ревьев и кустарников, способствуя естественному облесению горных склонов. Поэтому 
нельзя примириться с отстрелом скворцов на виноградниках. Как отмечает Р.Н. Мекленбур-
цев [2], сотни тысяч этих птиц погибли в тридцатых годах при борьбе с саранчой, когда для 
ее уничтожения применялись мышьяковые препараты. Масса их гибнет и сейчас от новых 
ядов. Сотни отстреливаются при охране виноградников и садов. Изрядный урон наносят 
скворцам и естественные враги. Их гнезда разоряют змеи. Молодых птиц хватают хищные 
птицы. При существующем положении численность розовых скворцов ежегодно сокращает-
ся. В связи с этим возникает острая необходимость охраны как гнездовых колоний розовых 
скворцов, так и мест пролета птиц. Эта проблема встает с еще большей остротой в послед-
ние годы, когда некоторые виды саранчовых дают вспышки численности, что может привести к 
значительному снижению урожайности пастбищ. 

Выводы. Проведенные исследования позволили установить важную роль розовых сквор-
цов в регуляции численности саранчовых – в пище птенцов обнаружено 16 видов насекомых, 
основная масса которых является вредителями пастбищ. Данный факт подтверждает, что 
польза, приносимая розовыми скворцами в результате уничтожения саранчи и других вреди-
телей агроценозов, значительно превышает ущерб (использование в пищу ягодных культур). 

Изученный вид пернатых играет большую роль в распространении семян горной вишни, 
эфедры, других деревьев и кустарников, что способствует естественному облесению горных 
склонов. 

Выявленные антропогенные и биотические факторы, оказывающие существенное влияние 
на снижение численности розового скворца (использование ядохимикатов, отстрел при защите 
садов и виноградников, естественные враги), вызвали острую необходимость в его защите. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОРОСТКОВ HELIANTHUS ANNUUS L. 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АКТЕЛЛИКА 

Аннотация. В статье приведены данные результатов исследования влияния различ-
ных доз актеллика на семена Helianthus annuus L. Установлено, что препарат в диапазоне 
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концентраций 0,375–1,5 мл/л оказывал фитотоксическое действие на исследованную куль-
туру. Концентрация 3,0 мл/л обладала выраженным фитотоксическим эффектом, прояв-
ляющимся в ингибировании корневого роста и снижении всхожести семян тест-культуры. 
Показатель ингибирования корневого роста служит информативным маркером нарушения 
процессов клеточного деления. 

Ключевые слова: пестицид, актеллик, фитотоксичность, Helianthus annuus L., семена, 
корни. 

Emirova D.E. 

THE INFLUENCE OF VARIOUS DOZES ACTELLIC TO MORPHOMETRICS 
PARAMETERS OF HELIANTHUS ANNUUS L. ROOTS. 

Summary. The article is about the consideration of research results and influence of various 
dozes of actellic on Helianthus annuus L. seeds. It is established, that a preparation in diapоson of 
the concentration 0,375–1,5 ml/l render of phytotoxic action on the investigated culture. The concen-
tration 3,0 ml/l had expressed the phytotoxic effect in ingibition of growth root and decrease of seeds 
sprout of the test-culture. An indicator of inhibition of root growth is important marker of violations of 
the processes of cell division. 

Key words: pesticide, actellic, phytotoxic, Helianthus annuus L., seeds, roots. 
 
Постановка проблемы. Проблема загрязнения окружающей среды с каждым десятиле-

тием приобретает все большую остроту. Об этом свидетельствуют многочисленные экологи-
ческие проблемы, являющиеся результатом загрязнения окружающей природной среды и 
своеобразной «экологической расплатой» общества за комфортные условия существования. 
Практически все аспекты деятельности людей несут потенциальную угрозу для окружающей 
природной среды. Одним из основных источников загрязнения является сельскохозяйственное 
производство, в котором используют средства защиты культурных растений. Несмотря на свое 
определение «средства защиты» зачастую оказывают неблагоприятное воздействие на сель-
скохозяйственные растения, а не на виды-мишени, против которых они применяются. В дан-
ном контексте исследование влияния ксенобиотиков на культурные растения является вос-
требованным направлением прикладной экологии. 

Анализ литературы. Являясь глобальной проблемой современности, проблема исполь-
зования пестицидов является актуальной для Крымского региона, где сельское хозяйство яв-
ляется одной из наиболее развитых отраслей народного хозяйства, в которой используется 
широкий арсенал пестицидов, относящихся к различным классам по химическому составу и 
принципам действия [8]. Анализ динамики пестицидной нагрузки позволяет прийти к заключе-
нию, что за последние годы наметилась тенденция увеличения количества используемых пре-
паратов [9], что может привести к загрязнению почв и сельскохозяйственной продукции оста-
точными количествами пестицидов и их метаболитами [2], что, несомненно, представляет ре-
альную угрозу для здоровья человека, являющегося конечным звеном трофических цепей. В 
последние годы для определения негативного влияния различных поллютантов широко ис-
пользуют методы биоиндикации, в частности фитоиндикации. Анализ литературы свидетель-
ствует, что многие исследователи для изучения токсичности ксенобиотиков используют сель-
скохозяйственные культуры как тест-объекты. При этом наиболее информативным показате-
лем фитотоксического действия тестируемых пестицидов является исследование угнетения 
ростовых процессов [10; 11]. В частности, установлено, что гербицид трофи в интервале кон-
центраций 5–20 мг/л и повышенной температуре вызывал редукционное действие морфомет-
ричных показателей проростков кукурузы [7]. Аналогичные данные были получены в экспери-
ментальных исследованиях ряда авторов. В частности, при изучении фитототоксического дей-
ствия гербицидов которан и котофор на физиологические параметры Crepis capillaries (L.) 
Wallr. (энергия прорастания и всхожесть), было установлено, что оба гербицида снижали 
всхожесть и энергию прорастания семян Crepis capillaries. Так, всхожесть семян после обра-
ботки котофором уменьшалась от 88 до 48%, у семян, обработанных котораном, – от 92 до 
52% [3]. В.П. Сидоровым с группой исследователей было проведено изучение влияния арило-
карбоксилатов на длину и массу корней Vicia faba, а также на массу проростков. Установлено, 
что при повышении концентрации данных веществ, рост корешков практически прекращается, 
увеличивается количество корешков с утолщениями и деформациями, кроме того, исследуе-
мые вещества угнетали митотическую активность клеток корневой меристемы бобов. На осно-
вании полученных результатов исследователи установилили коррелятивную зависимость ми-
тотического индекса с концентрацией растворов [12]. Анализ литературных данных и прове-
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денные нами исследования по изучению фитототоксического действия пестицидов на проро-
стки семян культурных растений [10] свидетельствуют о достаточно высокой информативности 
и чувствительности данного метода экспресс-оценки токсичекого действия ксенобиотиков, что 
явилось целью нашей статьи по оценке фитотоксического влияния различных концентраций 
актеллика на морфометрические показатели проростков Helianthus annuus L., так как данный 
препарат используется в сельском хозяйстве Крымского региона [8]. 

Изложение основного материала. Объектом исследования явились проростки семян 
Helianthus annuus L. сорта гибрид Крепыш. Были изучены следующие показатели: энергия 
прорастания семян и фитотоксичность (Х, %) актеллика, определенная на основе угнетения 
корневого прироста и снижения всхожести семян. 

Для изучения были взяты семена Helianthus annuus L., обработанные 0,375; 0,75 (реко-
мендуемая доза); 1,5 и 3,0 мл/л коцентрациями пестицида актеллик при 6-часовой экспозиции. 
Контроль – дистилированная вода. Семена проращивали при постоянной температуре и 
влажности. Учитывались следующие параметры: 1) всхожесть (%) – количество семян, кото-
рые проросли (отношение общего количества семян к проросшим); 2) длина корешков, на ос-
новании которой рассчитывали показатель фитотоксичности [6]. Морфометрический анализ 
проростков осуществляли на третьи сутки после экспозиции, для чего измеряли штангенцир-
кулем длину всех проросших за время инкубации корешков с точностью до 1 мм. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета прикладных про-
грамм «Microsoft Excel», для оценки достоверности наблюдаемых изменений использовали  
t-критерий Стьюдента [4]. Экспериментальные исследования проводились в 4-кратной повтор-
ности. 

Полученные экспериментальные данные показали, что тестируемый ксенобиотик в иссле-
дованном диапазоне концетраций оказывал отрицательное влияние на изученную культуру, 
что подтверждалось ингибированием корневого прироста и всхожестью семян по всем вариан-
там исследования (таблица 1). 

Таблица 1. 
Влияние различных концентраций актеллика на проростки 

Helianthus annuus L. (М ±m, n = 4). 

№ Вариант Средняя длина, см Фитотоксичность (Х), % Всхожесть, % 

1. Контроль 1,50 ±0,81 – 95,00 ±1,00 

2. 0,375 мл/л 0,85 ±0,06* 43,33 46,00 ±1,68* 

3. 0,75 мл/л 0,90 ±0,07* 40,00 42,5 ±0,73* 

4. 1,5 мл/л 0,95 ±0,06* 36,67 48,00 ±0,91* 

5. 3,0 мл/л 0,63 ±0,04* 58,00 30,00 ±0,79* 

Примечание: отличия от контроля достоверны при *p < 0,05. 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют, что актеллик в концентрации 
0,375 мл/л ингибировал длину корней подсолнечника в 1,76 раза, причем данные изменения 
были статистически достоверными (p < 0,05). Показатель всхожести при указанной концентра-
ции снижался на 51,6% (p < 0,05) по сравнению с контрольным вариантом. Следовательно, 
данная концентрация оказывала фитототоксическое действие на проростки H. annuus L. При 
увеличении концентрации препарата проявлялось его негативное действие по всем вариантам 
исследования, что вызывало увеличение показателя ингибирования корневого прироста при 
снижении всхожести по сравнению с контролем. Вместе с тем отмечалось незначительное 
увеличение длины корней проростков семян подсолнечника, обработанных 0,75 и 1,5 мл/л 
концентрациями актеллика в сравнении с более низкой дозой препарата (0,375 мл/л), однако 
они были статистически не значимыми (р > 0,05), исходя из чего можно сделать вывод о том, 
что актеллик в диапазоне концетраций в пределах 0,375–1,5 мл/л оказывал практически оди-
наковое негативное влияние как на процессы элонгации корней, так и на всхожесть семян 
тест-культуры. Показатель фитотоксичности при данных концентрациях варьировал в преде-
лах от 36,67 до 43,33%. Увеличение дозы актеллика (3,0 мл/л) приводило к тому, что показа-
тели длины корней H. annuus L. снижались, всхожесть семян уменьшалась. При указанной 
концентрации было установлено снижение длины корней проростков в 2,38 раза (p < 0,05) по 
сравнению с контрольным вариантом. Показатель всхожести снизился на 68,42% (p < 0,05), 
соответственно. Следовательно, актеллик в дозе 3,0 мл/л оказывал выраженное фитотоксиче-
ское действие на тестируемую-культуру (58%). Осмотр проростков 5 варианта исследования 
позволил обнаружить у 26% потемнение в области меристематических участков корней, яв-
ляющееся следствием некроза клеток корневой меристемы [5]. Таким образом, актеллик в вы-
соких концентрациях оказывал выраженное фитотоксическое влияние на исследованную куль-
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туру, проявлявшееся в снижении всхожести семян и ингибировании длины корней проростков 
Helianthus annuus L., приводящее к некрозу отдельных участков корневой меристемы. Некро-
тические процессы – индикатор гибели клеток ткани, угнетение роста – нарушение обменных 
процессов и интенсивности клеточного деления. Таким образом, морфометрические показате-
ли проростков могут служить информативным маркером интенсивности клеточного деления. 
Наши выводы согласуются с представленными в литературе данными о том, что в основе ин-
гибирования процесса прироста корней лежат нарушения клеточного деления [1]. 

Выводы. 
1. Актеллик в иследованных концентрациях (0,375–3,0 мл/л) оказывал фитотоксическое

влияние на проростки семян Helianthus annuus L., выражающееся в снижении длины корней и 
угнетении всхожести семян. 

2. Установлено, что концентрации актеллика 0,375–1,5 мл/л оказывали практически одина-
ковое фитотоксическое действие на семена Helianthus annuus L., проявляющееся в снижении 
элонгации корней в 1,57–1,76 раза, всхожести семян – 42,5–48%. 

3. Высокие концентрации актеллика (3,0 мл/л) приводили к снижению длины корней про-
ростков в 2,38 раза (p < 0,05) по сравнению с контролем, всхожести – на 68,42% (p < 0,05), что 
является показателем фитототоксичности. 

4. Предложено использовать данные морфометрического анализа проростков семян куль-
турных растений, обработанных различными концентрациями тестируемых пестицидов, как 
информативные маркеры интенсивности клеточного деления. 
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Раздел 3. ВАЛЕОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
УДК 378.091 

Гордиенко Т.П., Смирнова О.Ю. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация. В статье определена необходимость использования программных про-
дуктов для организации самостоятельной работы обучающихся. Представлены программ-
ные продукты, подготовленные в соответствии с дидактическими требованиями и обра-
зовательной программой Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования для разнообразных направлений подготовки раз-
личных категорий обучаемых (бакалавров, магистрантов, слушателей курсов повышения 
квалификации и т.д.). 

Ключевые слова: программный продукт, обучающиеся, образовательная организация 
высшего образования. 

Gordienko T.P., Smirnova O.Yu. 

USE OF SOFTWARE PRODUCTS 
IN THE INDEPENDENT WORK OF LEARNERS 

Summary. The article identifies the need to use software products for the organization of inde-
pendent work of students. Presents software products prepared in accordance with the requirements 
of didactic and drawing-tional program of the Federal state educational standard of higher profes-
sional education for a variety of areas of training of various categories of students (bachelors, mas-
ters, listener’s refresher courses, etc.). 

Key words: software, students, educational organization of higher education. 
 
Постановка проблемы. Управление приобретением знаний стало отличительной чертой 

информатизации современного образования. Образование в информационном обществе – это 
обучение способам поиска информации и ее обработки с целью получения новых знаний, но-
вой информации. Переход к непрерывному образованию означает признание того факта, что 
знания устаревают и становятся бесполезными. 

Анализ литературы. Несмотря на значительное продвижение в реализации различных 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) обучения, их потенциал реализуется в 
образовательном процессе недостаточно в связи с незначительным количеством электронных 
учебно-методических комплексов, программных продуктов и т.д. по различным дисциплинам и 
методических рекомендаций по их эффективному применению. 

Цель статьи – раскрыть сущность программных продуктов, основанных на информацион-
но-коммуникационных технологиях. 

Изложение основного материала. В процессе информатизации образования ИКТ пред-
ставляют собой применение учебно-материальной базы обеспечения учебного процесса, в ко-
тором актуальными становятся программные продукты. Программный продукт – это програм-
мы, процедуры, правила и соответствующая документация системы обработки учебной ин-
формации, одновременно с информационным, организационным и методическим обеспечени-
ем дисциплины [2]. В настоящее время разработаны и внедрены в учебный процесс следую-
щие программные продукты по дисциплинам естественнонаучной подготовки: 
- «Информатика»; 
- «Информационные технологии в юридической деятельности. Часть 1»; 
- «Информационные технологии в юридической деятельности. Часть 2»; 
- «Информационно-правовые системы»; 
- «Концепции современного естествознания»; 
- «Делопроизводство с использованием КТ»; 
- «Методика преподавания экономики» [1]. 

Программный продукт – это электронное учебно-методическое пособие, подготовленное в 
соответствии с образовательной программой Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки, содер-
жащее теоретическую и практическую части. В данных электронных учебно-методических по-
собиях раскрыты базовые понятия дисциплины, продемонстрированы методологии создания 
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информационного обеспечения процессов управления любыми объектами на базе компью-
терных информационных систем. Помимо теоретической части, в конце каждой практической 
работы предлагаются вопросы для самоконтроля, призванные облегчить усвоение учебного 
материала. Программные продукты предназначены для обучающихся образовательных орга-
низаций высшего образования, аспирантов и преподавателей. Все программные продукты 
имеют одинаковую концепцию, но для каждой дисциплины разработаны задания в соответст-
вии с образовательной программой Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования. Например, графический интерфейс про-
граммного продукта «Информатика» представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Внешний вид программного продукта «Информатика». 
 

Слева расположена навигационная панель с практическими работами, ниже представлена 
программа курса, вопросы для подготовки к экзамену (зачету), учебные пособия (которые есть 
в открытом доступе в сети в форматах pdf, djvu), примеры модульных работ и экзаменацион-
ного билета. Практические работы открываются в новой вкладке, где предложен электронный 
вид документа. В этом документе студенту необходимо работать, например, форматировать, 
редактировать или создавать самостоятельно аналогичный документ (рисунок 2). Программ-
ный продукт не требует доступа к сети Интернет, а предполагает наличие браузера на персо-
нальном компьютере. 

Систематическое использование программных продуктов способствует развитию умствен-
ной деятельности: 
- стимулирует студентов самостоятельно решать поставленные задачи (рисунок 3); 
- способствует систематизации знаний; 
- активизирует познавательную деятельность студентов; 
- способствует углублению и систематизации междисциплинарных знаний. 
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Рисунок 2. Практическая работа № 7. Теоретическое описание. 

 

 

Рисунок 3. Практическая работа № 9. Задание для самостоятельной работы. 
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Такие программные продукты присущи учебной литературе и выполняют следующие ди-
дактические функции: 
- создают мотивационную основу учения; 
- обеспечивают информационную базу обучения; 
- способствуют овладению новыми знаниями; 
- формируют новые и закрепляют уже имеющиеся умения и навыки; 
- ориентируют на проблемно-целостное восприятие содержания дисциплины, давая возмож-

ность получить новые знания и сформулировать умения их рационального использования; 
- развивают навыки систематического контроля, хода и результатов учения; 
- способствуют пониманию содержания прочитанного текста; 
- обеспечивают подготовку студентов к жизни в реальных условиях, к решению заданий, кото-

рые на данный момент еще не сформулированы; 
- формируют навыки научного труда, развивают самообразование, критическое мышление и т.д. 

Выводы. Информационно-коммуникационные технологии являются составной частью 
учебного процесса и рассматриваются как разнообразие форм самостоятельной деятельности 
обучающихся по обработке информации с целью получения новых знаний. Таким образом, ис-
пользование программных продуктов создает условия и выступает средством для обеспече-
ния качества организации самостоятельной работы обучающихся в образовательных органи-
зациях высшего образования. 
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Демиденко Л.А., Жукова А.А., 
Казакова В.В., Слета А.Д., Сорокина Л.Е. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПРАВОРУКОСТИ, ЛЕВОРУКОСТИ 
И БРАХИДАКТИЛИИ У СТУДЕНТОВ 1 КУРСА МЕДИЦИНСКОЙ 

АКАДЕМИИ им. С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО 

Аннотация. В данной статье представлены результаты проведенного исследования 
по выявлению частоты встречаемости владения правой рукой, левой рукой и брахидакти-
лии среди студентов 1 курса Медицинской академии имени С.И. Георгиевского. Брахидак-
тилия – это аутосомно-доминантный признак, который проявляется в виде укорочения, 
сращения или отсутствия фаланг пальцев. Была изучена зависимость наличия брахи-
дактилии от владения правой или левой рукой. 

Ключевые слова: праворукость, леворукость, брахидактилия. 

Demidenko L.A., Zhukova A.A., 
Kazakova V.V., Sleta A.D., Sorokina L.E. 

THE INCIDENCE OF RIGHT-HANDEDNESS, LEFT-HANDEDNESS 
AND BRACHYDACTYLY IN 1 ST YEAR STUDENTS 

OF MEDICАL ACADEMY NAMED AFTER S.I. GEORGIEVSKY 

Summary. This article presents the results of the study which identify the incidence of using of 
the right hand, left hand and brachydactyly among 1st year students of the Medical Academy named 
after S.I. Georgievsky. Brachydactyly – is an autosomal dominant characteristic, which manifests it-
self in the form of shortening, fusion or absence of phalanges of fingers. We studied the relation 
beetwen of presence of brachydactyly and using of the right or left hand. 

Key words: right-handednes, left-handedness, brachydactyly. 

Постановка проблемы. Согласно исследованиям, от 85% до 90% населения являются 
правшами, в то время как оставшиеся – левшами, то есть левшой является каждый седьмой. 
Современные теории рассматривают преобладание владения какой-либо руки с различных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B0
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позиций, однако в настоящее время не существует единой теории, объясняющей причины 
преобладания праворукости [5]. 

Анализ литературы. Одна из теорий предполагает, что в процессе эволюции происходит 
естественный отбор, укрепляющий и развивающий необходимые навыки и отсеивающий ред-
кие (если они не связаны в некотором роде с желательными чертами). Однако среди челове-
ческого населения продолжает сохраняться «популяция левшей». Из этого можно сделать 
следующие выводы: 
- любые неудобства, связанные с чертами меньшинства, являются менее весомыми, чем 

преимущества, которыми обладают люди-левши; 
- существует некоторый род зависимости выгоды быть левшой или правшой в соответствии с 

относительным числом каждого из типов в популяции. 
Идея разделения труда полушариями мозга является самой распространенной теорией 

развития преобладающей руки. Смысл теории состоит в том, что за работу речевого и двига-
тельного центров отвечает одно и то же полушарие мозга, в то время как разделение работы 
на два полушария привело бы к уменьшению эффективности работы. Кроме того, если бы все 
функции распределялись на оба полушария, то размер мозга и потребление им энергии уве-
личилось бы, что является невозможным. Так как у большинства людей левое полушарие от-
вечает за речь, то правши являются преобладающими. Также данная теория указывает на то, 
что люди, являющиеся левшами, имели бы обратное (реверсивное) разделение центров в по-
лушариях. Наконец, так как другие приматы не имеют речевого центра (в той степени, как лю-
ди), нет никакого смысла в преобладании среди них правшей, что и является верным на са-
мом деле [3, с. 11–13]. 

Существует также множество свидетельств того, что уровень тестостерона, получаемый 
ребенком в утробе матери, оказывает влияние на строение мозга. Одна из теорий свидетель-
ствует о том, что высокие дозы предродового тестостерона приводят к более частому появле-
нию левшей. Доказательством данной теории служит и то, что среди левшей количество муж-
чин выше числа женщин, также существует большая вероятность рождения леворуких муж-
чин-близнецов [2, с. 75–76]. 

Что же касается короткопалости (брахидактилии), то данное заболевание является на-
следственным и наследуется по аутосомно-доминантному типу. Заболевание проявляется в 
недоразвитии верхних и нижних конечностей, в виде укорочения, сращения или отсутствия 
фаланг пальцев. Причиной заболевания является мутация гена и его передача от одного из 
больных родителей детям [1, с. 187]. 

Брахидактилия встречается одинаково часто как у девочек, так и у мальчиков. По стати-
стике на 200 рожденных детей у 3 отмечается брахидактилия. Основной клинический признак 
заболевания – укороченные пальцы. Такие анатомические изменения приводят к слабому раз-
витию мышц пальчиков ребенка, тугоподвижности в межфаланговых суставах. В результате 
может пострадать функционирование кистей рук или ступней ног в целом. Брахидактилия может 
сопутствовать другим видам генетической патологии: синдрому Дауна, синдрому Поланда, быть 
частью синдрома Беймонда и пр. В случае отсутствия других дефектов для ребенка характер-
но нормальное развитие. Короткопалость может сопровождаться увеличением числа пальцев 
или изменением их формы (расщепленные, сплющенные, сращенные). Разновидностью врож-
денного порока может быть отсутствие ногтевой пластинки на пальцах или полное отсутствие 
пальцев. Кости самой пясти или плюсны могут быть при этом сохранены [4, с. 121–124]. 

Актуальность работы заключается в том, что в результате исследования феномен левору-
кости не совпадал с короткопалостью, то есть никто из леворуких студентов не получил от 
своих родителей мутантный ген, который мог привести к брахидактилии. 

Цель статьи – изучение зависимости наличия брахидактилии от владения рукой. Опреде-
лили следующие задачи исследования: провести анкетирование среди студентов 1 курса; оп-
ределить количественное отношение: леворуких к праворуким; леворуких с брахидактилией и 
без нее к праворуким с брахидактилией и без нее среди студентов 1 курса Медицинской ака-
демии имени С.И. Георгиевского. 

Анализ результатов зависимости наличия брахидактилии от владения рукой проводился с 
помощью статистических стандартных программ Excel Microsoft Office 2007, Statisticafor 
Windows v.6.0. 

Изложение основного материала. Анкетирование проводилось в 2015 году среди сту-
дентов 26 групп 1 курса первого и второго медицинских факультетов, стоматологического и 
международного факультетов Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. Всего в опросе 
участвовало – 336 студента. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Результаты наших исследований показали следующее. Из 336 опрошенных больший процент 
составляют студенты с преобладанием во владении правой рукой (313 студентов) (рисунок 1). 

Рисунок 1. Частота встречаемости право- и леворуких студентов. 

Заболевания брахидактилия наблюдается только у праворуких людей, вероятность встре-
чи короткопалости у правшей составила 14,4% (n = 48). Вероятность праворукости без брахи-
дактилии – 78,8% (n = 265, рисунок 2). 

Рисунок 2. Наличие брахидактелии (короткопалости) у правшей. 

Диаметрально противоположная ситуация состоит с вероятностью леворукости и брахи-
дактилии. Из всех 23 студентов-левшей короткопалость не была отмечена ни у одного опро-
шенного. 

Выводы. Результаты исследования показали, что брахидактилия имеется только у лю-
дей, владеющих правой рукой. У студентов, владеющих левой рукой, случаи короткопалости 
выявлены не были. 
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Джелдубаева Э.Р., Чуян Е.Н. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ Н-РЕФЛЕКС 
ПОД ВЛИЯНИЕМ МИЛЛИМЕТРОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Аннотация. Исследованы показатели Н-рефлекса под влиянием низкоинтенсивного 
миллиметрового (ММ) излучения (7,1 мм, 0,1 мВт/см

2
). Показано, что под влиянием ММ-

излучения амплитуда Н-рефлекса уменьшается, а порог возникновения Н-рефлекса увели-
чивается относительно фоновых значений, о чем свидетельствует ослабление ноцицеп-
тивных влияний и (или) усиление антиноцицепции. 

Ключевые слова: низкоинтенсивное миллиметровое излучение, Н-рефлекс, амплиту-
да, порог возникновения Н-рефлекса. 
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Dzheldubaeva E.R., Chuyan E.N. 

CHANGING THE H-REFLEX 

UNDER THE INFLUENCE OF MILLIMETER RADIATION 

Summary. Investigated characteristics H-reflex under the influence of low-intensity irradiation of 

millimeter (MM) (7.1 mm, 0.1 mWt/cm
2
). It is shown that under the influence of this physical factors 

amplitude of H-reflex decrease and the threshold of the H-reflex is increased relative to baseline val-

ues, It is reflecting the weakening of nociceptive effects and (or) increased antinocicetive. 

Key words: low-intensity irradiation of millimeter, the H-reflex, amplitude, threshold of the H-

reflex. 

Постановка проблемы. В различных исследованиях показано, что Н-рефлекс, отражая 
состояние различных отделов нервной системы, позволяет не только уточнить некоторые тон-

кие механизмы функционирования ноцицептивной и антиноцицептивной систем, но и воору-
жает объективными критериями диагностики болевого синдрома [2]. Однако данный метод, 

несмотря на высокую информативность и объективность, до сих пор не получил широкого 

применения в экспериментальной физиологии. 

Анализ литературы. Экспериментальными исследованиями [8] показано, что низкоинтен-

сивное электромагнитное излучение миллиметрового (ММ) диапазона у практически здоровых 
испытуемых снижает состояние эмоциональной напряженности, тревожности, создает опти-

мальный баланс между возбуждением и торможением ЦНС, увеличивает объемы памяти и 
внимания, что свидетельствует об улучшении текущего психоэмоционального состояния. Этот 

физический фактор обладает и ярко выраженной антиноцицептивной активностью в отноше-
нии болевых синдромов различной этиологии у животных [9]. Однако влияние низкоинтенсив-

ного ММ-излучения на нейромоторный аппарат человека не изучен, что представляется акту-
альным. 

В связи с этим целью данной работы явилось исследование изменений показателей Н-
рефлекса под влиянием низкоинтенсивного ММ-излучения (7,1 мм, 0,1 мВт/см

2
) при электро-

нейромиографическом исследовании состояния нейромоторного аппарата нижних конечно-

стей человека. 
Изложение основного материала. Экспериментальная часть была проведена на 20 сту-

дентах-волонтерах в возрасте 18–19 лет. Все обследуемые на момент исследования не имели 
травм и отрицали наличие в прошлом заболеваний, которые могли повлиять на состояние 

центральной нервной системы. 
Все данные, представленные в работе, получены на оборудовании «Нейрон-Спектр-6» 

(фирма «НейроСофт», Россия, г. Иваново), с использованием компьютерного электронейро-
миографа «Нейро-МВП-4» (свидетельство о поверки № 064292 от 28.12.2013 г., разрешение 

на использование № 2303 от 12.03.2008 г.). 

Н-рефлексометрию проводили по общепринятой методике [1]. Для анализа Н-рефлекса 
использовали следующие показатели. 

1. Амплитуда Н-рефлекса. Величина данного показателя прямо пропорциональна количеству
и степени синхронизации вовлекаемых в возбуждение двигательных единиц, определяется

количеством мотонейронов, отвечающих на афферентное раздражение, и количеством во-
локон 1а типа, проводящих его. При постепенном увеличении интенсивности раздражения

вначале отмечалось появление Н-рефлекса минимальной амплитуды (Нmin), а при даль-
нейшем нарастании силы раздражения, наряду с ростом амплитуды Н-рефлекса, опреде-

лялось появление моторного (М) ответа, который является прямым мышечным ответом на
электрическую стимуляцию нерва. Регистрировали также максимальную амплитуду Н-

рефлекса (Нmах). По мере все большего роста М-ответа амплитуда Н-рефлекса начинала

снижаться вплоть до полного угнетения. По данным ряда авторов, это явление связывают,
во-первых, с развитием в эфферентных волокнах блокады рефлекторного разряда альфа-

мотонейронов восходящим антидромным залпом от прямой электрической стимуляции
нерва, во-вторых, с усилением пресинаптического торможения афферентов группы 1а, раз-

витием возвратного и автогенного торможения мотонейронов [11].
2. Порог возникновения Н-рефлекса – минимальная сила тока, при которой появляется Н-

рефлекс. Выявлено, что данный показатель зависит от количества вовлекаемых в возбуж-
дение чувствительных 1а волокон, достаточного для раздражения мотонейронов, и способ-
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ности нейронов спинного мозга к моторному ответу при получении афферентных импульсов 

[7]. 

Воздействие низкоинтенсивного ММ-излучения проводилось с помощью терапевтического 
генератора «КВЧ. РАМЕД-ЭКСПЕРТ-01» (регистрационное свидетельство № 783/99 от 

14.07.99, выданное КНМТ МОЗ Украины о праве на применение в медицинской практике в Ук-
раине), экспозиция – 30 минут, локализация – биологически активная точка E-36 правой ноги 

[9]. 
Обработка данных осуществлялась с применением статистической программы 

«STATISTICA ver. 6.0» и электронных таблиц Microsoft@Excel-2003. Для определения стати-
стической значимости наблюдавшихся различий использовали непараметрический критерий 

Вилкоксона. 

Изменение амплитуды Н-рефлекса под влиянием низкоинтенсивного ММ-излучения. Как 
показали результаты исследования, у испытуемых в норме показатели амплитуды Hmin и 

Hmax для правой ноги составили 1,67 ±0,28 мВ и 4,13 ±0,70 мВ, для левой ноги – 1,46 ±0,19 мВ 
и 5,40 ±0,88 мВ, соответственно. Полученные результаты согласуются с литературными дан-

ными [5]. 

После воздействия низкоинтенсивного излучения ММ-диапазона показатели амплитуды 

Hmin и Hmax уменьшились на 65,25% (p < 0,05) и 47,72% (p < 0,05) для правой ноги и 68,20% 
(p < 0,05) и 49,80% (p < 0,05) для левой ноги относительно контрольных фоновых значений, 

соответственно. 

Известно, что чем выше амплитуда Н-рефлекса, тем, следовательно, больше возбуди-
мость мотонейронов спинного мозга и тем большее число мотонейронов участвует в реализа-

ции этого ответа [3]. Снижение же амплитуды Н-рефлекса связано с дисперсией возбуждаю-
щего разряда, идущего по сенсорным волокнам к мотонейронам, и свидетельствует о сниже-

нии чувствительности мотонейронов к болевому стимулу. 
Следовательно, полученные в работе данные указывают на возможность влияния низко-

интенсивного ММ-излучения на модуляцию процессов торможения мотонейронов икроножной 
мышцы, что изменяет динамику рефлекторной возбудимости мотонейронов сегментарного ап-

парата, способствует повышению нисходящего тормозного контроля супрасегментарных от-
делов ЦНС на данные мотонейроны, а также влиянию данного физического фактора на чувст-

вительность мотонейронов к болевому стимулу. 

Изменение порога возникновения Н-рефлекса под влиянием низкоинтенсивного ММ-

излу-чения. Минимальная сила тока, при которой появлялся Н-рефлекс, составляла 7,55 ±1,00 

мА и 10,14 ±0,93 мА для правой и левой ноги. Эти результаты согласуются с литературными 
данными [2; 6]. После воздействия низкоинтенсивного ММ-излучения данный показатель по-

высился в среднем в 0,98 раза (р < 0,01). 
Известно, что порог возникновения Н-рефлекса дает представление о функциональном 

торможении мотонейронов вследствие рефлекторных нарушений (болевые синдромы) [6]. 
Повышение порогов Н-рефлекса при применении местных анестетиков (лидокаин) связано 

с блокадой ноцицептивной афферентации на периферическом уровне, а повышение болевых 

порогов при использовании морфина и морфиноподобных препаратов является результатом 
активации опиоидной системы, т.е. усиления активности одной из антиноцицептивных систем 

мозга [12]. 
При применении нестероидных противовоспалительных средств (ибупрофен, кетопрофен, 

аспирин, индометацин) повышение болевых порогов может быть обусловлено, с одной сторо-
ны, редукцией периферического ноцицептивного фактора (за счет антипростагландинового 

эффекта), а с другой стороны, центральным антиноцицептивным действием [10]. 
Таким образом, возрастание порога возникновения Н-рефлекса при воздействии ММ-излу-

чения свидетельствует об ослаблении ноцицептивных влияний и (или) усилении антиноцицеп-
ции. 

Несмотря на то, что Н-рефлекс является спинальным моносинаптическим рефлексом и 

его амплитудно-временные параметры во многом определяются возбудимостью мотонейро-
нов, большую роль играет тот факт, что последние испытывают на себе постоянное облег-

чающее и тормозное влияние со стороны интернейронов, обеспечивающих передачу инфор-
мации к мотонейронам как от ноцицептивных нейронов задних рогов спинного мозга, так и от 

супраспинальных структур, участвующих в восприятии и анализе «болевых» сигналов [4]. 
Таким образом, результаты данного исследования показывают, что под влиянием воздей-

ствия низкоинтенсивного излучения ММ-диапазона отмечается существенное изменение ам-
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плитуды и порога возникновения Н-рефлекса, что свидетельствует об антиноцицептивном 

эффекте данного физического фактора. 

Выводы. 
1. Под влиянием низкоинтенсивного ММ-излучения отмечается изменение показателей Н-

реф-лекса (амплитуды, порога возникновения Н-рефлекса). 
2. Под влиянием низкоинтенсивного ММ-излучения амплитуды минимального и макси-

мального Н-рефлекса уменьшаются относительно фоновых значений, что свидетельствует 
модуляции процессов торможения мотонейронов сегментарного аппарата спинного мозга. 

3. Под влиянием воздействия низкоинтенсивного ММ-излучения отмечается достоверное
увеличение порога возникновения Н-рефлекса, что свидетельствует об ослаблении ноцицеп-
тивных влияний и (или) усилении антиноцицепции. 

4. Полученные данные свидетельствуют об антиноцицептивном эффекте низкоинтенсив-
ного ММ-излучения. 
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МЕДИКО-ПЕДАГОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕСТЫ Я.С. ИБАДОВА – ИНСТРУМЕНТ ЦЕЛОСТНОГО 
ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация. В статье определено, что методика гармонизации личности с примене-
нием медико-педагого-психологических тестов Я.С. Ибадова помогает конструктивно 
пройти кризисные состояния психики, задать направление для самореализации. Рассмот-
рены медико-педагого-психологические тесты Я.С. Ибадова как инструмент для духовного 
преображения личности. 

Ключевые слова: личность, духовно-нравственные ценности, медико-педагого-
психологические тесты, кризисные состояния, адаптационные возможности, осознан-
ность, самореализация. 
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Portnaya L.P., Bekirova Z.N. 

DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF PSYCHO-EMOTIONAL STATE, 
AND ADAPTIVE CAPABILITIES OF STUDENTS BY MEDICAL 

AND PEDAGOGIC-PSYCHOLOGICAL TESTS BY YA.S. IBADOV 

Summary. In the article is determined that the method of harmonization personality using health-
pedagogic-psychological tests of Ya.S. Ibadov helps constructively to pass the crisis state of mind, 
set the direction for self-realization. Considered health-pedagogic-psychological tests of Ya.S. Ibadov 
as a tool for spiritual transformation of the individual. 

Key words: personality, spiritual and moral values, medical and pedagogic-psychological tests, 
the state of crisis, adaptation abilities, awareness, self-realization. 

Постановка проблемы. Известно, что состояние общества напрямую зависит от мораль-
но-этических и духовно-нравственных ценностей его членов. Они определяют уровень адап-
тации и стрессоустойчивости индивидуумов в изменяющихся условиях окружающей среды и 
являются основой развития и благополучия любого общества. Молодежь – наиболее гибкая, 
лабильная, формирующая часть общества, так как юность – это период наибольшей воспри-
имчивости к информации, желания разобраться в сложном потоке знаний, период формирова-
ния системы ценностей, самоопределения. Состояние молодежи является прогнозом развития 
общества, а перспективы общества в первую очередь зависят от характера вклада в молодое 
поколение. На данном этапе развития нужны новые результативные методы диагностики – 
оценки и самооценки психического и социального здоровья и методы коррекции. 

Анализ литературы. В настоящее время считается, что принцип «не навреди» уже не са-
модостаточен, современному человеку нужна конкретная психологическая помощь. Эта кон-
цепция основана на том, что новая наука исходит из констатации всеобщей и непрерывной 
связи человека и окружающей среды, наличия энергоинформационного обмена между ними, 
осуществляемого причинно-следственными связями (ПСС), и строится на основополагающих 
категориях Бытия: Время, Пространство и сознание человека как решающий фактор взаимо-
действия и преобразования окружающей среды и себя [2]. 

За сравнительно недолгую историю графических методов, применяемых с целью иссле-
дования психологических особенностей человека, разработано множество специальных прие-
мов и процедур, вошедших в число классических диагностических средств. Однако при всем 
разнообразии методов их возможности еще недостаточно изучены. С одной стороны, в прак-
тической сфере необходимо использовать большее количество вариантов заданий и тем изо-
бражений, а с другой – уделять внимание проверке их на валидность, надежность получаемых 
данных и интерпретаций [5]. 

Метод рисуночных тестов построен на теории психомоторной связи. Для регистрации со-
стояния психики используется исследование моторики (в частности, моторики рисующей до-
минантной правой руки, зафиксированной в виде графического следа движения, рисунка). По 
И.М. Сеченову, всякое представление, возникающее в психике, любая тенденция, связанная с 
этим представлением, заканчивается движением. В связи с этим анализ рисунка, письма, 
«изобразительного языка» в целом не только расширяет диагностические возможности, но и 
способствует более глубокому пониманию душевного состояния человека, его видения мира и 
социальной ориентации. К сожалению, расширяющееся применение графических методов и 
процедур пока не привело к созданию работ, обобщающих опыт их использования, к форми-
рованию общего подхода к психологическому анализу разных видов изображений, в настоя-
щее время пока еще нет единства взглядов на интерпретацию результатов психографического 
исследования [6]. 

Чаще всего каждый из специалистов, «набивая руку» на какой-то одной или группе мето-
дик, выделяет свои собственные и не всегда корректные параметры для построения интер-
претации. Возможности коррекции психологического состояния с помощью графических изо-
бражений практически не освещены в современной литературе. 

Цель статьи – изучить перспективность диагностики и эффективность одномоментной 
коррекции психоэмоционального состояния и адаптационных возможностей студентов с по-
мощью инновационной графической методики. 

Изложение основного материала. Механизм диагностики основан на Законе Подобия. В 
процессе рисования человек находит на рисунке те образы, которые сформированы у него в 
сознании. Таким образом, с помощью теста исследуется смысловое поле, формируемое мыс-
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леобразами испытуемого. Оно отражает его восприятие реальности, его картину мира. Диаг-
ностика распространяется на сферы психической деятельности, а также на пограничные пси-
хические состояния, связанные с процессом адаптации (эмоциональное напряжение, тревож-
ность, посттравматический стресс, фрустрация). Диагностика тесно переплетается с коррек-
цией и развивающим действием тестов. 

Медико-педагого-психологические тесты Я.С. Ибадова были отмечены серебряной меда-
лью международного инновационного салона «Новое Время» в г. Севастополе в 2009 и 2012 гг., 
а также внесены в «Золотую книгу педагогики» Украины на международном педагогическом 
фестивале «Педагогика XXI века» в г. Одессе, в 2013 г. получили золотую медаль РАЕН на 
международной конференции по ноосферному образованию. Работа с тестами была апроби-
рована в городах Крыма, Украины, России, Азербайджана, Германии (Симферополь, Севасто-
поль, Керчь, Киев, Одесса, Москва, Санкт-Петербург, Баку, Берлин, Лангенфельд и др.). 

В 2001 году по запросу Министерства здравоохранения Азербайджана и с согласия Мини-
стерства образования тесты были применены для психологической реабилитации детей, пе-
ренесших стресс после ноябрьского землетрясения 2000 г. МПП тесты применялись в разных 
социальных (учащиеся, предприниматели, педагоги, научные работники, домохозяйки, пен-
сионеры и т.д.) и возрастных группах (от 7 до 65 лет). В исследовании приняло участие более 
500 человек, общее количество тестов, используемых для анализа, составило более 1000. Как 
показала практика, тесты очень гармонично сочетают лечебный и педагогический эффект. 

Изначально тесты были предназначены для трансформации избыточной психической 
энергии в подростковом периоде в художественно-творческую энергию, что при самостоятель-
ной работе с тестами уже дает позитивный результат. Практика определила дополнительные 
направления коррекционной работы, которые осуществляются поэтапно: 
- называние и осознание того, что выявлено в процессе диагностики (отреагирование эмо-

ций, очищение души); 
- взаимодействие с совершенным образом и проекция его в следующем тесте (меняются це-

леполагание, мотивация, создается новое пространство для души); 
- развивающее действие образного видения, творчество (гармонизация работы обоих полу-

шарий); образное видение (воображение) имеет тесную связь с развитием мышления, па-
мяти, воли, чувств – всей личности; творческое воображение является источником само-
развития, источником духовного преображения. 
Таким образом, при использовании МПП тестов развиваются все виды мышления: нагляд-

но-образное, словесно-логическое, абстрактное и творческое. У современного человека доми-
нирует развитие функций левого полушария – аналитическое мышление. В творчестве важна 
гармоничная работа обоих полушарий. Развивать творческое воображение в единстве с твор-
ческим образным мышлением – это путь к расширению сознания [4]. 

Для достижения поставленной в статье цели на кафедре биологии, экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности Крымского инженерно-педагогического университета в рамках сотруд-
ничества с ОО «Центр исследований живых систем» было проведено исследование психо-
эмоционального состояния и адаптационных возможностей студентов филологического фа-
культета (n = 21, 18 девушек и 3 юношей). Для исследования были использованы следующие 
проективные методики: медико-педагого-психологические тесты Я.С. Ибадова (авторское пра-
во № 57264 от 09.11.2014 г.), перспективная методика, соответствующая требованиям методик 
науки Нового Времени [4]. МПП тесты относятся к проективным методикам, новизна и специ-
фика которых состоит в том, что они объединяют особенности нескольких групп проективных 
методик: методик структурирования, конструктивных, интерпретативных, экспрессивных, им-
прессивных [4]. В данной проективной методике стимулами являются неструктурированные 
образы-символы, которые осуществляют проекцию с «глубинных уровней» личности [1], а ин-
терпретация ответов самими испытуемыми дает наиболее объективный результат. 

Особенности тестов заключались в следующем: каждый тест (их пять) содержит гармо-
ничные линии, способствующие выводу негативной энергии и трансформации накопленной 
избыточной психической энергии в творческую. Метод является экологичным, мобильным. 
Информационное пространство не загрязняется. Производя внутреннюю работу, человек вы-
рабатывает «психологический иммунитет» [3]. Метод соединяет в себе диагностическую и 
коррекционно-развивающую техники. 

Результаты исследований были обработаны профессиональными психологами, соста-
вившими индивидуальную психологическую характеристику каждого тестируемого, а также 
общий психологический портрет всей группы. Статистический анализ полученных результатов 
осуществляли с помощью лицензионного программного обеспечения Microsoft Office Excel и 
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Statistica 5.0. Достоверность полученных данных определяли на основании t-критерия Стью-
дента. Достоверными считали результаты при значении р < 0,05. 

На первом этапе студентам предлагалась абстрактная графическая композиция, которую 
надо было разукрасить в соответствии с увиденными в ней образами. Затем дать общее на-
звание рисунку, назвать проявленные образы с описанием их качеств и написать историю, 
рассказ, стихотворение или сказку, собрав все проявленные образы воедино. Время работы 1 
час 10 мин. Все работы студентов были собраны и проанализированы для выбора направле-
ния коррекционной работы на втором этапе. 

Второй этап проводился через неделю и включал в себя короткую информационную 
часть, объясняющую причинно-следственную связь и принципы проявления образов в тестах 
(8–10 мин). Затем 5–7 мин зачитывалась специально подобранная сказка в соответствии с не-
обходимым направлением коррекционной работы. После этого студентам снова предлагалась 
абстрактная графическая композиция для работы, как на первом этапе. Общее время состав-
ляло также 1 час 10 мин. 

Третий этап – творческое задание (написать историю, рассказ в соответствии с прояв-
ленными в тесте образами), выполнялся студентами в течение недели в свободное время. 

Результаты первого этапа исследований. Необходимо отметить, что большинство сту-
дентов (88%) проявили активное творческое воображение и выраженные художественные 
способности. Цвет и образ объективно отразили эмоциональное состояние испытуемых. Од-
нако следует обратить внимание на то, что у студентов филологического факультета были 
выявлены следующие особенности: 
- недостаточно развита письменная речь (описание теста ограничивается двумя, тремя про-

стыми предложениями) (82%); 
- слабая синхронизация работы правого и левого полушарий, и как результат, фрагментарное 

мышление (трудности в нахождении ассоциативных связей между образами, что мешает це-
лостному восприятию картины мира) (68%); 

- искаженная картина мира, уход от реальности в свой мир, фантазии (16%); 
- проблемы с адаптацией, ригидность, трудно воспринимают перемены (22%); 
- зависимость от чужого мнения, чужого образа жизни, схем, программ поведения (38%), что 

обуславливает зависимость от социальных факторов; нет собственной позиции, целей; за-
висимость от случайностей (18%); 

- искажение творческого потенциала как результат неправильной расстановки ценностей (36%); 
- ценности находятся в материальном, в ущерб духовно-нравственным приоритетам (24%); 
- не могут ставить долгосрочные цели, нет видения будущего, своих задач, и как следствие, 

трудности в реализации (68%). 
Пример выполненной работы № 1. 
Название «Загробный мир осознания». 
Проявленные образы: крокодил с перьями, пиранья с крыльями, гарпун, который остается 

после знакомства с человеком; репа с рукой грабителя, глаз, изнывающий от потока человече-
ского невежества; сгнивший колос, пластмассовая рука, попугай. Воображение активное, твор-
ческое. Развит эмоциональный интеллект. Но мышление хаотичное, образы разбросаны, из-
лишняя детализация. Повышенная эмоциональность и психическая неустойчивость. Демонст-
ративность наряду с низкой самооценкой. Сознание фрагментарное, как осколки зеркала, нет 
цельной картины мира. Слабые межполушарные связи. Зависимость от внешнего информаци-
онного поля. Высокий творческий потенциал, но, к сожалению, искажен. Акцент на негативных 
проявлениях в мире. Не видит позитива. Низкий уровень адаптации. 

Пример выполненной работы № 2. 
Название «Жизнь». 
Проявленные образы: испытания, эмоции, переживания, действия, стремления, препятст-

вия, стебель (как стержень), муравей, поле с колосьями пшеницы (созревшими), фея, человек, 
внутренний мир, цветок (еще нераспустившийся), птица, стремящаяся ввысь; капля, лотос, 
озеро, сознание (как путь ввысь), свет. Творческое воображение. Явно выраженные художест-
венные способности. Образное креативное мышление. Оптимистичное зрелое восприятие ми-
ра. Хорошо развит зрительный и слуховой канал восприятия информации. Хорошо развиты 
межполушарные связи. Литературные способности. Сферичность сознания. Умение заряжать 
своим позитивом других. Личность с высоким уровнем осознания. Гармоничное восприятие 
картины мира свидетельствует о высоких адаптивных качествах. 

Важно отметить, что уже после первого этапа исследований студенты (72%) отметили 
улучшение своего психоэмоционального состояния, обозначив это в следующих фразах: 
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- «Рисование положительно повлияло на мое общее состояние, я морально отдохнула за этот 
час. Получила положительные эмоции»; 

- «После рисования настроение улучшилось, во время занятия расслабилась, немного успо-
коилась, хоть и задуматься пришлось»; 

- «Настроение хорошее. Рисунок расслабляет, как будто сидишь сама в тишине»; 
- «Этот творческий процесс принес массу удовольствия и вызвал положительные эмоции»; 
- «Процесс рисования понравился, ненадолго вернул меня в детство, настроение поднялось, 

спасибо Вам за это!»; 
- «Когда я начала рисовать, мое настроение было плохим, мне было очень тяжело, но в про-

цессе рисования мне стало легче, почувствовала снова душевное равновесие. Большое спа-
сибо!». 

Результаты второго этапа исследования. Следует отметить, что у большинства студен-
тов (88%) наблюдалась существенная разница в результатах тестирования. Это проявилось в 
следующем: 
1) улучшилась цветовая гамма (15 чел.); цвета на тесте стали ярче, насыщеннее, гармонич-

нее (9 чел.); увеличилось количество используемых цветов (8 чел.); это характеризует ак-
тивную жизненную позицию; 

2) при раскрашивании было задействовано все поле теста, меньше «пустых» мест на рисунке 
(18%); 

3) изменилось качество проявленных образов: дикарка трансформировалась в фею, дерево – 
в бабочку (символ духовной трансформации), муравей – в дюймовочку, пожар – в расти-
тельность, дупло – в абстрактное пятно и др.; 

4) уменьшилось количество негативных образов (гарпун, дракон, пожар, черные камни) или 
снизилась интенсивность их проявления на тесте (59%); 

5) проявились новые позитивные образы в тестах, даже у тех студентов, которые в первом 
тестировании не смогли увидеть ни одного образа (18%); 

6) изменился заголовок выполненной работы (53%): 
- «Загробный мир осознания» – «Обыденная ситуация»; 
- «Дикарка в тропическом лесу» – «Лесная фея спасает дерево жизни»; 
- «Начало сна» – «Индейский вождь и трубка мира»; 
- «Подводный мир» – «На природе»; 
- «Природа в огне» – «Мир природы»; 
- «Жизнь» – «Высший смысл жизни». 

У 22% студентов были отмечены маловыраженные изменения в повторной работе. Что 
свидетельствует о ригидности психических процессов, зависимости от схем поведения, низком 
уровне адаптации. 

Результаты третьего этапа исследований. Третий этап работы – творческий, поэтому 
предлагалось выполнить задание самостоятельно, не все студенты (23%) приняли в нем уча-
стие ввиду ряда причин. Однако выполненные задания показывают важность описательной 
части работы. Описывая рисунок, испытуемый направляет свое внимание на познание самого 
себя, на оценку своих взаимоотношений с окружающим миром. С помощью письменной речи 
человек размышляет о волнующих его проблемах, философствует, мечтает [4]. 

Примеры заголовков литературных работ третьего этапа исследования: 
- «Развитие экологической культуры как условие сохранения жизни на Земле»; 
- «Вера – живая надежда в сердце человека»; 
- «Истинное счастье человека начинается в семье»; 
- «Духовно-нравственные ценности – условие благополучия общества»; 
- «Жизненные трудности как возможность духовного роста личности». 

Следует отметить, что творческая литературная деятельность показала новые, более глу-
бокие уровни коррекции у студентов: повышение осознанности, расстановку приоритетов и 
жизненных ценностей, повышение самооценки, самоопределение. Результат третьего этапа 
исследований – описательного – выход на Причину, что приводит к расширению сознания и 
началу преобразования личности [4]. Процессы совершенствования включают Перемены, и у 
человека открывается Будущее. 

Проведенное исследование позволило прийти к выводу, что методика гармонизации лич-
ности с применением медико-педагого-психологических тестов Я.С. Ибадова помогает конст-
руктивно пройти кризисные состояния психики, задать направление для самореализации. Ме-
дико-педагого-психологические тесты Я.С. Ибадова – это инструмент для духовного преобра-
жения личности. 
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Калюжный Е.А., Мочалова С.Д., 
Куликова С.В., Хабибулин Р.К. 

«ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ» И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ 

Аннотация. В статье отмечен один из педагогических способов активного воспита-
ния физической культуры личности, мотивированной на здоровый образ жизни, – включение 
в учебный процесс паспорта здоровья студента, работа с которым в сочетании с компью-
терной программой «АГПИ-Антро» формирует стереотип и мотивацию к наблюдению ди-
намики субъективного здоровья в развернутом формате физического, нервно-психического 
и социального компонентов. Рассмотрена методика активной самооценки показателей 
здоровья в диапазоне функциональных норм, базирующаяся на основополагающих педагоги-
ческих принципах, реализующая задачи федеральных, региональных и муниципальных про-
грамм, направленных на обеспечение здоровьесбережения в образовательном процессе. 

Ключевые слова: студенты, образование, паспорт здоровья, физиологические показа-
тели, констатация, динамика, самоконтроль, физическая культура личности. 

Kalyuzhny E.A., Mochalova S.D., 
Kulikov S.V., Khabibulin R.К. 

«HEALTH PASSPORT» AND PHYSICAL EDUCATION 
IN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION 

Summary. In the article is noted one of pedagogical ways of active education of physical culture 
of the personality motivated on a healthy lifestyle is inclusion in educational process of the passport of 
health of the student, work with which in combination with the computer AGPI-Antro program forms a 
stereotype and motivation to observation of dynamics of subjective health in the developed format of 
physical, psychological and social components. Considered the technique of an active self-
assessment of indicators of health in the range of functional norms based on the fundamental peda-
gogical principles, realizes tasks of the federal, regional and municipal programs aimed at providing a 
health-saving in educational process. 

Key words: students, education, passport of health, physiological indicators, ascertaining, dy-
namics, self-checking, physical culture of the personality. 

Постановка проблемы. Целью физического воспитания студентов вузов является фор-
мирование физической культуры личности и способности направленного использования раз-
нообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной дея-
тельности [1; 5; 9; 12]. 

«Здоровым может считать себя человек, который отличается гармоническим развитием и 
хорошо адаптирован к окружающей его физической и социальной среде. Здоровье не означа-
ет просто отсутствие болезней: это нечто положительное, это жизнерадостное и охотное вы-
полнение обязанностей, которые жизнь возлагает на человека», – так определил «здоровье» 
североамериканский медик Г. Сигерист [14]. 
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Ему соответствует и определение, принятое Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ): «Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополу-
чия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов» [13]. 

Наш выдающийся ученый в области физиологии и кардиологии Р. Баевский определил 
так: «Способность организма адекватно изменять свои функциональные показатели и сохра-
нять оптимальность в различных условиях – наиболее характерный критерий нормы, здоро-
вья» [14]. 

Наукой доказано, что здоровье человека только на 10–15% зависит от деятельности учре-
ждений здравоохранения, на 15–20% от генетических факторов, на 20–25% от состояния ок-
ружающей среды и на 50–55% от условий и образа жизни [2; 11; 15]. 

Анализ литературы. Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру 
форм жизнедеятельности студентов, для которой характерно единство и целесообразность 
процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции и саморазвития, направлен-
ных на укрепление адаптивных возможностей организма, полноценную самореализацию своих 
сущностных сил, дарований и способностей в общекультурном и профессиональном развитии, 
жизнедеятельности в целом. К основным критериям здорового образа жизни относятся режим 
труда и отдыха, организация сна, режим питания, организация двигательной активности, ги-
гиенические составляющие, профилактика вредных привычек, культура межличностных отно-
шений, психофизическая регуляция организма [8; 9; 10; 16]. 

Из вышесказанного следует, что основные принципы здорового образа жизни – это созна-
тельность, активность, академичность. И одним из способов активного воспитания физической 
культуры личности, мотивированной на здоровый образ жизни, наряду с полным спектром об-
разовательных услуг, в области физической культуры в условиях образовательного учрежде-
ния является включение в учебный процесс паспорта здоровья студента. 

Такие уважаемые авторы учебной литературы по физической культуре, как Ж.К. Холодов, 
В.С. Кузнецов, М.Я. Виленский, В.И. Ильинич, Ю.Л. Кислицын в своих учебниках рекомендуют 
вести дневник самоконтроля, предлагают стандартные концепции его интерпретаций. Но ак-
цент его применения смещен в сторону активной спортивной деятельности. И такие дневники 
ведутся в обязательном порядке как тренерами, так и самими спортсменами, находящимися в 
условиях интенсивного тренировочного процесса и соревновательной деятельности. Однако 
для студентов, не ведущих активную спортивную деятельность, концепции этих дневников но-
сят ознакомительный и рекомендательный характер [4; 7]. 

Цель статьи – обоснование необходимости включения «паспорта здоровья» в процесс 
преподавания физической культуры в вузе. 

Изложение основного материала. Предмет «Физическая культура» является сквозным 
для общего и специального образования – начинается с детского сада и заканчивается только 
на четвертом курсе института, т.е. в течение 17 лет физическое воспитание преподается пла-
номерно два раза в неделю, в отличие от других предметов, даже специальных. Учебный 
предмет «Физическая культура» объемнее по своему содержанию, так как в отличие от других 
учебных предметов включает не только средства по формированию знаний, умений и навы-
ков, но и обеспечивает решение задач по физическому развитию, физической подготовке; ос-
новным средством физического воспитания является движение. Этот учебный предмет явля-
ется базовым по формированию здорового образа жизни как учащихся, так будущих специа-
листов. В высшей школе образовательная программа по физической культуре предполагает 
более четырехсот часов теоретических, методико-практических и учебно-тренировочных занятий. 
Тематики каждого из разделов также лимитированы и определены образовательным стандартом. 

В рамках научной лаборатории «Мониторинг физического здоровья учащихся всех ступе-
ней образования» АФ ННГУ в течение ряда лет проводится скрининг морфофункционального 
состояния вновь поступивших студентов. На сегодняшний день создана репрезентативная ба-
за данных морфофункциональных характеристик более чем двух тысяч студентов в дискреции 
двадцати показателей, включающих стандартный формат физического развития, физической 
подготовленности, функциональной реактивности и блок социального портрета. Результаты 
исследования неоднократно анализировались и представлялись в виде разнообразных отчет-
ностей и публикаций [3; 6]. Обобщенные тенденции сравнительного анализа объективно пока-
зывают устойчивое левостороннее центильное распределение (снижение) базовых парамет-
ров физического развития длины и массы тела в сравнении с данными нижегородских студен-
тов начала девяностых годов и посредственную физическую подготовленность согласно стан-
дартам физической подготовленности определенных образовательной программой, что на, 
наш взгляд, объективно предполагает и объясняет тенденции напряжения гемодинамических 
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параметров и нарастания лабильности функциональной реактивности современных студен-
тов. Однако различный типологический анализ показывал более оптимистичные картины в 
сравнении с фронтальными средними величинами [2]. 

Для реализации задач вышеупомянутой научной лаборатории ее руководителем в рамках 
методико-практического компонента разработан и включен в учебный процесс «Паспорт здо-
ровья студента». Как паспорт он предполагает самостоятельное наблюдение за абсолютными 
значениями параметров физического развития, физической подготовленности, функциональ-
ной реактивности с последующей балльной и центильной интерпретацией. Далее, используя 
комплексно исследованные первичные данные, студент сам согласно предложенным стан-
дартным формулам вычисляет субъективные интегральные коэффициенты антропометриче-
ских и функциональных показателей, более объективно и подробно характеризующих состоя-
ние своего организма на данный момент. Все данные заносятся в строки соответствующих 
таблиц. Измерения проводятся два раза в учебный год, т.е. в сентябре и мае, наглядно пред-
ставляя динамику исследуемых субъективных характеристик. 

Социальный компонент включает в себя вопросы общего типа, предполагающие фрагмент 
объективной картины социальной дифференциации. Компонент «Нервно-психический статус» 
предполагает самоанализ самочувствия, активности, настроения, реактивной и личной тре-
вожности, экстраверсии-интраверсии, искренности и невротизма, эргичности, социальной эр-
гичности, пластичности, социальной пластичности, темпа, социального темпа, эмоционально-
сти, социальной эмоциональности и оптимизма. Для более динамичной самоподготовки для 
студентов заранее было выпущено методико-практическое пособие «Физическая культура, 
методико-практический компонент» [7]. 

«Паспорт здоровья» является интерактивной «зачетной книжкой здоровья» студента в 
формате практикума. Учебная деятельность студентов в процессе работы с паспортом строит-
ся с расчетом на их самостоятельную работу, преподаватель выполняет лишь организацион-
ную, консультативную и контролирующую функции, заключающиеся в количественном и каче-
ственном анализе и оценке выполнения контрольных тестов и заданий. 

Таким образом, у студента к окончанию работы с паспортом формируется стойкий стерео-
тип и мотивация к отслеживанию параметров своего здоровья в развернутом формате физиче-
ского, нервно-психического и социального компонентов в объективно-субъективном формате. 
Студент наглядно видит динамику движения и развития субъективных наблюдаемых парамет-
ров с учетом физиологических констант, интенсивного роста в юношеский период, который 
полностью охватывает работа с дневником. 

К паспорту прилагается компьютерная программа «АГПИ-Антро», эксклюзивно разработан-
ная в рамках научной лаборатории «Мониторинг физического здоровья учащихся всех ступеней 
образования», которая находится на институтском сайте, и все наблюдаемые субъективные 
параметры в абсолютных цифрах и баллах заносятся самостоятельно студентом в соответст-
вующие ячейки. Программа в свою очередь просчитывает интегральные показатели физиче-
ского здоровья, студент их или просто переносит в свои соответствующие графы, или проверя-
ет свои эмпирические вычисления с компьютерными. Субъективные данные самостоятельно 
заносятся в дневник и в программу два раза в год. Все данные концентрируются в комбинаци-
онной таблице или базе данных, которая представляет определенный интерес для научных 
изысканий заинтересованных в науке преподавателей. Программа написана на языке Visual 
Basic с использованием возможностей ODBC (работа с базами данных в формате mdb). Хра-
нение данных осуществляется в двух основных таблицах, в первой – пользователи, во второй – 
скрининги. Такое разделение позволяет избежать многократного повторения одинаковой ин-
формации. Каждому студенту выдается уникальный номер, однозначно идентифицирующий 
его. Номера выдаются, начиная со ста. В целях улучшения производительности было решено 
не использовать подбор случайного номера, чтобы избежать лишнего перечитывания записей. 
Каждый студент может иметь несколько скринингов. Каждый из них заполняется в течение по-
лугода, по прошествии этого срока скрининг замораживается. 

Интерфейс программы разделен на две части – преподавательскую и студенческую. Пре-
подаватель может получить доступ к любому скринингу. Эта часть предназначена для нагляд-
ного контроля добросовестной работы студентов. Студенческая часть состоит из списка скри-
нингов и форм для заполнения. Форма заполнения скрининга составлена с учетом наглядного 
расположения данных и легкости восприятия. Также в программу встроены средства расчета 
вторичных коэффициентов и помощи по центильным шкалам. Доступ в студенческую/адми-
нистраторскую часть, а также регистрация новых студентов осуществляются из главного экра-
на. 
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После внедрения процесс учета скринингов программа выглядит следующим образом: 
- программа устанавливается на сервер; 
- студент запускает программу на любом из компьютеров, подключенных к сети, получает 

новый идентификационный номер либо вводит полученный ранее, заполняет данные скри-
нинга, имеющиеся у него в наличии, и сохраняет форму; 

- в течение некоторого времени студент измеряет дополнительные параметры и добавляет 
их в форму; 

- в конце семестра преподаватель подтверждает заполнение данных, оценивает работу сту-
дентов и обрабатывает полученные данные. 
Выводы. Программа «АГПИ-Антро» предназначена для использования вместе с дневни-

ком самоконтроля и дополняет его. Благодаря этой программе достигается упорядоченность в 
составлении скрининг-таблиц, в хранении и обработке полученных данных. Предлагаемая ме-
тодика активной самооценки показателей здоровья в диапазоне функциональных норм базиру-
ется на основополагающих педагогических принципах сознательности, активности, доступно-
сти, наглядности, последовательности, академичности и непрерывности. Также методика реа-
лизует задачи основополагающих федеральных, региональных и муниципальных программ, 
направленных на обеспечение здоровьесбережения в образовательном процессе, таких как 
«Дети России», «Здоровье и Образование в Нижегородской области», «Адаптация и Образова-
ние», «Наше будущее», которые в комплексе представляют собой сегмент национальных про-
ектов «Здравоохранение» и «Образование». Представленная методика является еще одним 
конкретным поэтапным шагом в достижении главной цели физического воспитания в вузе, оп-
ределенной программой «Физическая культура». 
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Куртсеитова Э.Э. 

ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Аннотация. Статья посвящена изучению антропометрических и гемодинамических 
показателей студентов в зависимости от режима двигательной активности. Показано, 
что низкий уровень двигательной активности не обеспечивает гармоничность физическо-
го развития. У юношей и девушек с низким режимом двигательной активности определя-
ется большая частота сердечных сокращений, высокое систолическое и диастолическое 
артериальное давление, что свидетельствует о неудовлетворительном влиянии выпол-
няемых объемов двигательной активности на функциональные возможности организма. 

Ключевые слова: студенты, режим двигательной активности, показатели гемодина-
мики. 

Kurtseitova E.E. 

ASSESSMENT OF MORPHO-FUNCTIONAL PARAMETERS 
OF THE ORGANISM DEPENDING ON THE MODE OF PHYSICAL ACTIVITY 

Summary. The article deals with the study of the anthropometric and hemodynamic indices of 
students depending on the mode of physical activity. It is shown that low levels of physical activity not 
provide harmonious physical development. In boys and girls with low mode the motor activity is de-
termined by large heart rate, high systolic and diastolic blood pressure, which indicates the poor ef-
fect of the performed volumes of physical activity on functional possibilities of organism. 

Key words: students, motor activity mode, indicators of hemodynamic. 
 
Постановка проблемы. Двигательная активность – это неотъемлемый и сложный ком-

плекс поведенческих реакций, зависящих как от биологических, так и внешних средовых фак-
торов. Развитие физических способностей на разных этапах онтогенеза человека происходит 
неравномерно и индивидуально, а функциональные резервы организма определяются вели-
чиной выполняемых физических нагрузок. Характерной особенностью образа жизни совре-
менного поколения молодежи является уменьшение физических нагрузок. Процессу гипокине-
зии подвержено 80% молодого населения, которые не выполняют норму физических нагрузок. 
В связи с этим актуальной становится оценка морфофункциональных показателей организма 
в зависимости от режима двигательной активности, особенно в возрастной период 18–20 лет. 
В этот период в основном заканчиваются процесс роста и формирование организма, все ос-
новные размерные признаки тела достигают дефинитивной (окончательной) величины. 

Анализ литературы. Вопросом изучения двигательной активности на функциональные 
возможности организма занимались многие ученые. Так, показано, что при действии физиче-
ской нагрузки формируется функциональная система, способствующая выполнению опреде-
ленного объема двигательной активности [2]. Наблюдается оптимальное обеспечение управ-
ления физиологическими функциями при выполнении регулярной двигательной активности [4]. 
Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют процессам роста и развития 
всего организма [1], повышают физическую работоспособность и совершенствуют регуляцию 
вегетативных функций [5]. 

Цель статьи – дать оценку морфофункциональных показателей организма в зависимости 
от режима двигательной активности. 

Изложение основного материала. Работа основана на результатах морфофункциональ-
ного исследования, которое проводились в ГБОУВО РК «КИПУ» среди юношей 3-го курса ин-
женерно-технологического факультета и девушек 3-го курса факультета психологии и педаго-
гического образования. Возрастная категория – 18–20 лет. Весь контингент обследуемых 
юношей и девушек распределили на четыре группы по полу и объему выполняемого двига-
тельного режима. В первую и вторую группы вошли юноши и девушки с низким двигательным 
режимом. Помимо локомоций, обусловленных повседневной деятельностью студентов, они 
посещали занятия по физической культуре в общеобразовательном учреждении 2 раза в не-
делю. Третью и четвертую группы составили юноши и девушки с оптимальным двигательным 
режимом. Поскольку вопрос нормирования двигательной активности, оптимального двига-
тельного режима для лиц различных возрастных категорий остается открытым, примем за оп-
тимальный такой двигательный режим, который включает два предыдущих вида моторики, 
двигательные действия, получаемые в процессе самостоятельных занятий физическими уп-
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ражнениями, а также в спортивных секциях, занятия спортивными и бальными танцами, вы-
полнение закаливающих процедур [3]. 

Во всех группах юношей и девушек были проведены исследования с изучением физиче-
ского развития и функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Нами проводились 
расчеты индекса гармоничности (ИГ), который характеризует физическое развитие и форму 
тела. С целью характеристики формы тела рассчитывался коэффициент гетерохронности (К): 

К = (ДТ – МТ) × ДТ / 100 × 2ОГК; 
ИГ = (ДТ – МТ) × ДТ / К × 2ОГК. 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивали по частоте сердеч-
ных сокращений, показателям систолического и диастолического артериального давления. 

Рассчитывали минутный объем крови (МОК), оценивающий деятельность кровообращения 
в целом, систолический объем крови (СОК). Расчеты проводились по следующим формулам: 

МОК = СОК × ЧСС; 
СОК = 40 + 0,5 ПД – 0,6 АДД + 3,2 В. 

Возраст и показатели массы тела влияют на эффективность деятельности сердца. В связи 
с этим нами производился расчет величины индекса кровообращения (ИК): 

ИК = МОК / МТ. 
Расчеты вегетативного индекса Кердо (ВИК) позволяют характеризовать деятельность ве-

гетативной нервной системы. Расчеты проводили по следующей формуле: 
ВИК = (1 – АДД / ЧСС) × 100. 

Оценка величины адаптационного потенциала (АП) определялась по формуле Р.М. Баев-
ского (1979): 

АП = 0,011ЧСС + 0,014 АДС + 0,008АДД + 0,014В + 0,009МТ – 0,009Р – 0,27, 
где Р – рост (см); 
МТ – масса тела (кг); 
В – возраст, полных лет. 

Исследование антропометрических показателей длины и массы тела, окружности грудной 
клетки (ОГК) выявило наличие достоверных различий в зависимости от режима двигательной 
активности в группах юношей и девушек только по величине массы тела (p ˂ 0,01). 

Анализ показателя гармоничности физического развития показал значительное снижение 
индексов гармоничности в группах юношей и девушек с низким режимом двигательной актив-
ности. Уровень значимости различий p ˂ 0,01 и p ˂ 0,05, соответственно (таблица 1). 

 

Таблица 1. 
Антропометрические показатели юношей и девушек 

с различным двигательным режимом (M ±m). 
 

Показатели 

Юноши Девушки 

Двигательный режим Двигательный режим 

оптимальный низкий оптимальный низкий 

Длина тела, см 173,75 ±2,99 169,25 ±2,75 169,50 ±2,65 167,25 ±1,71 

Масса тела, кг 68,25 ±1,26 62,25 ±1,71 66,88 ±1,03 59,75 ±1,50 

p ˂ 0,01 p ˂ 0,01 

ОГК, см 51,88 ±1,31 50,75 ±1,26 48,55 ±1,63 47,43 ±2,11 

ИГ, ед. 94,50 ±4,43 83,50 ±2,38 87,0 ±6,78 83,50 ±8,18 

p ˂ 0,01 p ˂ 0,05 
 

Результаты исследования функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Функциональные показатели состояния сердечно-сосудистой системы 

юношей и девушек с различным двигательным режимом (M ±m). 
 

Показатели 

Юноши Девушки 

Двигательный режим Двигательный режим 

оптимальный низкий оптимальный низкий 

ЧСС, уд/мин. 
66,75 ±1,70 79,04 ±2,30 67,38 ±1,80 80,13 ±1,93 

p ˂ 0,01 p ˂ 0,01 

АДС, мм рт. ст. 
118,0 ±2,12 127,14 ±1,70 121,0 ±2,27 128,13 ±1,45 

p ˂ 0,01 p ˂ 0,01 

АДД, мм рт. ст. 
75,63 ±1,38 80,53 ±1,59 71,75 ±1,71 80,5 ±2,08 

p ˂ 0,01 p ˂ 0,01 
 

Исследование частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического (АДС) и диастоли-
ческого (АДД) артериального давления выявило у девушек и юношей с различным режимом 
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двигательной активности достоверные различия (p ˂ 0,01). Установлено, что показатели час-
тоты сердечных сокращений (ЧСС) в группах с оптимальным двигательным режимом состави-
ли 66,75 ±1,70 и 67,38 ±1,80 уд/мин, тогда как в группах с низким режимом двигательной ак-
тивности – 79,04 ±2,30 и 80,13 ±1,93 уд/мин. 

Измерение систолического и диастолического артериального давления показало, что у 
юношей и девушек с низким режимом двигательной активности эти показатели значительно 
превышают показатели АДС и АДД в группах с оптимальным двигательным режимом. Так, ес-
ли в группе юношей с низкой двигательной активностью показатели АДС и АДД составляют 
127,14 ±1,70 и 80,53 ±1,59 мм рт. ст., то в группе юношей с оптимальным двигательным режи-
мом – 118,0 ±2,12 и 75,63 ±1,38 мм рт. ст. Аналогичная картина наблюдается и у девушек. Так, 
в группе девушек с низкой двигательной активностью АДС и АДД составляют 128,13 ±1,45 и 
80,5 ±2,08 мм рт. ст., а в группе с оптимальным режимом – 121,0 ±2,27 и 71,75 ±1,71 мм рт. ст., 
соответственно. 

Оценку функциональной активности сердечно-сосудистой системы юношей и девушек 
проводили по гемодинамическим показателям (таблица 3). 

Таблица 3. 
Функциональная активность сердечно-сосудистой системы юношей и девушек 

с различным режимом двигательной активности (M ±m). 
 

Показатели 

Юноши Девушки 

Двигательный режим Двигательный режим 

оптимальный низкий оптимальный низкий 

СОК, мл 68,50 ±2,53 66,75 ±2,87 61,75 ±2,63 60,14 ±2,31 

МОК, л/мин. 5,53 ±0,67 5,24 ±0,22 4,81 ±0,18 4,51 ±0,32 

ИК, мл/мин/кг 113,51 ±4,25 101,02 ±7,36 115,0 ±3,92 104,61 ±8,17 

АП, ед. 2,02 2,31 2,06 2,33 
 

На оценку работы сердца значительное влияние оказывают показатели систолического 
артериального давления (САД) и минутного объема крови. Расчеты систолического (СОК) и 
минутного объемов (МОК) крови показали наличие отличий по этим показателям в исследуе-
мых группах. Так, СОК в среднем на 1,5 мл, а МОК на 200–300 мл выше в группах юношей и 
девушек с оптимальным двигательным режимом. Расчеты индекса кровообращения также 
подтверждают зависимость двигательного режима и функциональной деятельности сердечно-
сосудистой системы. 

Исследование показателей адаптационного потенциала может служить оценкой реактив-
ным особенностям организма обследуемых на условия внешней среды. Анализ данных адап-
тационного потенциала показал, что в группах юношей и девушек с оптимальным двигатель-
ным режимом он соответствует удовлетворительным адаптационным реакциям сердечно-
сосудистой системы, тогда как в группах юношей и девушек с низким двигательным режимом 
отмечается напряженный уровень адаптивных реакций, что характеризуется низкими возмож-
ностями сердечно-сосудистой системы. 

Полученные данные позволяют объективно характеризовать функциональные особенно-
сти сердечно-сосудистой системы юношей и девушек в зависимости от двигательного режима. 
Определяются большая частота сердечных сокращений, высокое систолическое и диастоли-
ческое артериальное давление, что свидетельствует о неудовлетворительном влиянии вы-
полняемых объемов двигательной активности на функциональные возможности организма. 

Выводы. Гемодинамические показатели дают объективную характеристику функциональ-
ных возможностей организма. Низкий уровень двигательной активности не обеспечивает гар-
моничность физического развития и формирование функциональных резервов организма 
юношей и девушек. 
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МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ: 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аннотация. В статье рассматривается система формирования здорового образа 
жизни (ЗОЖ), в которой надлежащее место должна занять кафедра физической культуры с 
потенциалом штата сотрудников – представителей разных видов спорта. Анализируют-
ся результаты социологических исследований, проведённых с целью изучения уровня ори-
ентирования молодежи на здоровый образ жизни, обосновывается необходимость вовлече-
ния кафедры физической культуры в процесс распространения информации о ЗОЖ. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура. 

Mukhamed’yarov N.N. 

THE PLACE OF PHYSICAL CULTURE 
IN PROMOTION A HEALTHY LIFESTYLE OF THE YOUTH: 

SOCIOLOGICAL STUDIES ANALYSIS 

Summary. The article discusses the system of formation of a healthy lifestyle (HLS), in which the 
proper place should take the chair of physical training with staff capacity – representatives of different 
sports. The results of sociological studies conducted to investigate the level of youth orientation on a 
healthy lifestyle, the necessity of involving the department of physical culture in the process of dis-
semination of information on healthy lifestyles. 

Key words: health, healthy lifestyle, physical education. 
 
Постановка проблемы. Уровень здоровья общества и отдельной личности является од-

ним из главных показателей социально ориентированных государств Европы и мира. Поэтому 
проблема формирования культуры здоровья каждого человека и общества в целом является 
одной из глобальных и приоритетных. Для её успешного решения в развитых зарубежных 
странах внедряют целую систему социально-коммуникационных структур, каналов, средств и 
способов, в т.ч. и информационных [1]. Согласно исследованиям учёных, здоровье населения 
зависит на 10% от генетических факторов, на 5–10% от экологических условий, на 5–10% от 
состояния медицины, на 50% от питания и образа жизни. 

Государство, претендующее на статус социально ориентированной страны, должно забо-
титься о здоровье своих граждан. Речь идёт не только о предоставлении качественных лечеб-
ных услуг, но и о необходимости коренных изменений в жизнеобустройстве человека, опреде-
лении новых духовных и моральных источников и основ бытия. Будущее народа России в це-
лом и каждого её гражданина в частности нуждается в переходе к новой стратегии формиро-
вания культуры здоровья: перенесение акцента на профилактические оздоровительные мето-
ды, просветительство населения, создание системы превентивных мероприятий, которые 
предупреждают заболевания, направленные на формирование у народа России потребности в 
здоровом образе жизни (ЗОЖ). Успешное решение этих стратегических планов возможно 
лишь через активное привлечение к этому процессу кафедр физической культуры вузов, спо-
собных сформировать целостную систему информационной поддержки ЗОЖ. 

Здоровый образ жизни есть способ жизнедеятельности, соответствующий генетически 
обусловленным типологическим особенностям данного человека, конкретным условиям жизни 
и направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья, на полноценное вы-
полнение человеком его социально-биологических функций. 

Под здоровым образом жизни понимают типичные и существенные для социально-
экономической формации формы жизнедеятельности, которые укрепляют адаптивные воз-
можности человека, способствуют полноценному выполнению его социальных функций и дос-
тижению активного долголетия; активную деятельность людей, направленную на сохранение и 
улучшение здоровья как условия и предпосылки развития других сфер и аспектов жизни, на 
преодоление факторов риска, предотвращения заболеваний, оптимальное использование со-
циальных и естественных условий с целью охраны и улучшения здоровья [2–4]. 

Цель статьи – определение места физической культуры в формировании здорового обра-
за жизни молодёжи, а также анализ результатов социологических исследований, проведённых 
с целью изучения уровня ориентирования молодёжи на здоровый образ жизни. 
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Изложение основного материала. В результате анкетирования 500 студентов пяти выс-
ших учебных заведений Республики Крым: Таврического национального университета им. В.И. 
Вернадского, Республиканского высшего учебного заведения «Крымский инженерно-педагоги-
ческий университет», Крымского факультета Киевского национального университета культуры 
и искусств, Южного филиала Крымского агротехнологического факультета Национального аг-
рарного университета, Крымского юридического института Харьковского национального уни-
верситета внутренних дел в 2007 г. и 135 студентов 1–2 курсов Юридической академии, Ака-
демии природоохранного и курортного строительства и Республиканского высшего учебного 
заведения «Крымский инженерно-педагогический университет» в 2014 г. Выбор этой группы 
респондентов обосновывается тем, что молодежь в возрасте 17–25 лет имеет перспективы 
сохранения, укрепления и совершенствования своего личного здоровья через здоровый образ 
жизни. Содержание анкеты было направлено на выявление уровня ориентации современной 
молодежи (студентов) на здоровый образ жизни и формирование жизненных ценностных при-
оритетов, которые обеспечат противостояние таким негативным явлениям в общественной 
жизни, как курение, алкоголизм, наркомания, ранние половые отношения, венерические бо-
лезни, ВИЧ/СПИД, асоциальные поступки и тому подобное. 

95% респондентов, принимавших участие в анкетном опросе, – молодежь в возрасте 17–
21 лет, по 2,5% – 22–25 и 26–30 лет. 

Таблица 1. 
Тематическая анкета «Курите ли Вы?». 

 

№ Варианты ответов 2007 г., % 2014 г., % 

1. Курю постоянно (ежедневно, более одной сигареты) 34,5 3,6 (4) 

2. Курю время от времени 29,2 2,4 (5) 

3. Не курю 18,1 84,3 (1) 

4. Курю периодически (1–2 раза в неделю, месяц) 15,3 4,81 (2) 

5. Свой вариант ответа 1,6 – 

6. Бросил(а) курить 1,3 4,8 (3) 

7. Сложно ответить 0,5 – 
 

Обобщение ответов респондентов 2007 г. на вопрос «Курите ли Вы?» (таблица 1) свиде-
тельствует о том, что количество тех, кто вообще не курит (18,1%) почти вдвое меньше тех, 
кто курит постоянно (34,5%), если прибавить к тем респондентам, что курят постоянно, тех, ко-
торые курят время от времени, периодически, то в суммарном измерении их число составляет 
свыше 80%. Обобщение ответов респондентов, связанных с табакокурением, приведённых в 
2014 г., свидетельствует о том, что вообще не курят 84,3%, среди тех, кто курит постоянно – 
3,6%. Если добавить к тем, кто курит периодически (1–2 раза в неделю/месяц) и постоянно 
(ежедневно, более одной сигареты) сумарно получится более 10%. Это, несомненно, очень 
хорошие данные, если смотреть в динамике к анкетированию 2007 г., но есть определённые 
противоречия между данными ответов таблицы 1 и таблицы 5, анкетирование 2014 г., где на 
вопрос «Какие факторы негативно влияют на Ваше здоровье и здоровый образ жизни?» рес-
понденты отметили, что курение (38,5%). Таким образом, можно предположить, что реальный 
процент курящих выше, и необходимо продолжать работу по искоренению этой чрезвычайно 
вредной для здоровья привычки, негативного влияния табакокурения на здоровье человека и 
рождения здоровых потомков. 

Таблица 2. 
Анкета «Употребляете ли спиртные напитки?». 

 

№ Варианты ответов 2007 г., % 2014 г., % 

1. Употребляю спиртное время от времени 59,6 15,6 (2) 

2. Употребляю спиртное периодически (1–2 раза в неделю, месяц) 18,2 3,6 (4) 

3. Не употребляю спиртное  10,2 72 (1) 

4. Употребляю спиртное постоянно (ежедневно) 5,8 0 (7) 

5. Бросил(а) употреблять спиртное 1,6 1,2 (6) 

6. Сложно ответить 0,6 2,4 (5) 

7. Свой вариант ответа 0,4 4,8 (3) 
 

Тревогу вызывали ответы респондентов об употреблении алкогольных напитков (таблица 
2) 2007 г. Выявлено, что трезвый образ жизни ведут лишь 10,2% опрошенных. Все другие 
(около 90%) употребляют или рассуждают над возможностью употребления спиртных напит-
ков (в т.ч. пива). По данным анкетирования, постоянно (ежедневно) пьянствуют 58%, время от 
времени – 59,6%, периодически (1–2 раза в неделю или месяц) – 18,2%, не определились на 
этот счет – 0,6%. Среди тех, кто дал собственный ответ (0,4%), считают, что не пить в совре-
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менном обществе достаточно тяжело, поскольку пьют друзья (60,2%), родственники (27,1%), 
родители (10,9%) и т.п. В ходе анкетирования выявлено, что употребляют спиртные напитки 
ежедневно чаще юноши, чем девушки в 2 раза и периодически (1–2 раза в неделю, месяц) – 
чаще в 5,5 раз. Этих студентов можно считать потенциальными алкоголиками. Неустойчивая 
привычка употреблять алкоголь свойственна в большей степени девушкам: время от времени 
и в зависимости от обстоятельств выпивают девушки в 1,3 раза чаще. Установлено, что де-
вушки употребляют спиртное в момент переживания или радостных событий, а ребята – пре-
имущественно в компании. 

Ответы респондентов «Употребляете ли спиртные напитки?» в 2014 г. Получены данные, 
что трезвый образ жизни ведут 72% опрошенных. И здесь существует расхождение с ответами 
в таблице 5, где на вопрос «Какие факторы негативно влияют на Ваше здоровье и здоровый 
образ жизни?» 39,7% респондентов отметили, что алкоголь. 

Таблица 3. 
Анкета «Употребление наркотиков (токсичных веществ)?». 

 

№ Варианты ответов 2007 г., % 2014 г., % 

1. Не употребляю 52,3 100 

2. Употребляю время от времени 31,2 0 

3. Употребляю периодически (1–2 раза в неделю, месяц) 10,3 0 

4. Употребляю постоянно (ежедневно) 2,2 0 

5. Бросил(а) употреблять 1,8 0 

6. Свой вариант ответа 1,5 0 

7. Сложно ответить 0,7 0 
 

Вызывали обеспокоенность ответы респондентов на вопрос об употреблении наркотиков 
(токсичных веществ) 2007 г. (таблица 3). Ранжирование ответов респондентов дало возмож-
ность установить, что большинство из них (52,3%) вообще не употребляет наркотики или ток-
сичные вещества. Однако значительный процент составляли те, кто употреблял наркотики по-
стоянно, периодически или время от времени (43,7%). При этом среди тех, кто употреблял или 
бросил употреблять наркотики, преобладают юноши (78,2%). Интересными оказались собст-
венные варианты ответов (1,5%), ранжирование которых выявило, что среди этих респонден-
тов 20,2% хотели бы попробовать наркотики и состояние наркотического опьянения; 7,5% от-
метили, что среди близких людей есть те, кто употребляет наркотики и не в состоянии само-
стоятельно выйти из этой ситуации. Большинство из них (до 90%) считает, что такое положе-
ние вещей связано с незнанием всех последствий применения наркотиков. 

Ответы респондентов 2014 г. «Употребляете ли Вы наркотики (токсические вещества)?». 
«Не употребляю», – ответили 100%, а в таблице 5 29,8% опрошенных указали, что наркомания 
и токсикомания – фактор, негативно влияющий на их здоровье и здоровый образ жизни. Это 
является дополнительным подтверждением необходимости повышения уровня осведомлён-
ности населения, в частности, молодёжи, относительно ЗОЖ и негативных последствий нар-
комании. Это могут обеспечить кафедры физической культуры вузов через чтение лекций на 
эту тематику и применение своих коммуникационно-ресурсных возможностей для распростра-
нения информации о ЗОЖ. 

Таблица 4. 
Анкета «О ранних половых отношениях». 

 

№ Варианты ответов 2007 г., % 2014 г., % 

1. Не имел(а) 38,6 71 (1) 

2. Имел(а) в 17–18 лет 37,1 20,4 (2) 

3. Имел(а) в 14–16 лет 12,8 7,2 (3) 

4. Имел(а) в 19–22 года 11,3 1,4 (4) 

5. Имел(а) в 23 и более лет 5,7 0 

6. Сложно ответить 0,6 1,4 (4) 

7. Свой вариант ответа 0,7 7,2 (3) 
 

На вопрос о ранних половых отношениях получены такие ответы 2007 г. (таблица 4). Не 
имели половых отношений 38,6% респондентов. Среди тех, кто имел половые отношения, 
места распределялись таким образом: имели половые отношения в период с 14–16 лет 12,8% 
опрошенных; с 17–18 лет – 37,1%; с 19 до 22 лет – 1,3%; в 23 года и больше – 5,7%; затрудни-
лись ответить – 0,6%; дали собственные ответы – 0,7%. Анализ ответов свидетельствует, что 
почти половина (49,9%) опрошенной молодежи начинают половые отношения в период 14–18 
лет. При этом юноши значительно раньше, чем девушки подвержены ранним интимным отно-
шениям, которые начинаются еще в возрасте 12–13 лет. Девушки, давая собственные вариан-
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ты ответов, указали, что большинство из них (63,1%) имели возможность начать половые от-
ношения в детском возрасте, однако сдержались через осуждение родителей, родственников, 
учителей и т.п., а также вероятность забеременеть или заболеть венерическими заболева-
ниями через недостаточную осведомленность об эффективных средствах предотвращения 
болезни и беременности. 

На вопрос о ранних половых отношениях получены такие ответы в 2014 г: не имели поло-
вых отношений 71% респондентов, то есть большинство. Среди тех, кто имел половые отно-
шения, места распределились таким образом: имели половые отношения в период с 14–16 
лет 7,2% опрошенных; с 17–18 лет – 20,4%; затруднились ответить – 1,4%. Анализ ответов 
свидетельствует, что 29% опрошенной молодежи начинают половые отношения с 14–18 лет. 
Следовательно, и в этом смысле речь идет о дополнительных возможностях кафедры физи-
ческой культуры вузов относительно возрастных особенностей и половых различиях развития 
организма подростков и сексуального воспитания молодежи. 

Таблица 5. 
Анкетирование «Какие факторы негативно влияют 

на Ваше здоровье и здоровый образ жизни?» 
 

№ Варианты ответов 2007 г., % 2014 г., % 

1. Нарушение режима питания 76,3 56,6 (2) 

2. Нарушение режима работы и отдыха 74,2 57,8 (1) 

3. Курение 56,1 38,5 (4) 

4. Отсутствие необходимой информации 52,4 3,6 (10) 

5. Материально-бытовые условия 51,4 9,6 (8) 

6. Стрессовые ситуации 48,6 57,8 (1) 

7. Гиподинамия 44,3 8,4 (9) 

8. Отсутствие самоконтроля за состоянием организма 43,6 15,6 (6) 

9. Алкоголь 34,6 39,7 (3) 

10. Отсутствие психологического восстановления 22,1 8,4 (9) 

11. Отсутствие навыков здорового образа жизни 21,7 10,6 (7) 

12. Наркомания, токсикомания 0,1 28,9 (5) 
 

Анализ результатов таблицы 5 показал, что в 2007 г. 76,3% студентов нарушают режим 
питания; 74,2% опрошенных не придерживаются режима труда и отдыха; 56,1% – курят табач-
ные изделия; 52,4% – жалуются на отсутствие необходимой информации; 51,4% – неудовле-
творены материально-бытовыми условиями; 48,6% – склонны к стрессам; 44,3% – страдают от 
гиподинамии; 43,6% – не используют методы самоконтроля за состоянием своего организма; 
34,6% респондентов не безразличны к алкогольным напиткам; 33,4% – жалуются на низкое ка-
чество медицинского обслуживания; 33,8% – на загрязнение внешней среды; 22,1% – не знают 
или не используют в повседневной жизни методы психологической разгрузки; 21,7% – призна-
ют отсутствие у себя навыков здорового образа жизни; 18,2% – называют неурядицы в семье, 
одиночество; 2% – не смогли определиться; 0,1% – были бы не против употребить наркотики 
или токсичные вещества. Следует отметить, что 3,7% респондентов назвали свои причины, 
которые негативно влияют на их здоровье и здоровый образ жизни, и главной среди них явля-
ется леность. Информационный фактор, который интересовал нас, находится на четвертом 
месте. 

Анализ ответов на вопрос: «Какие факторы негативно влияют на Ваше здоровье и здоро-
вый образ жизни?» в 2014 г. показал, что на первом месте 57,8% опрошенных не придержива-
ются режима труда и отдыха и склонны к стрессам; 56,6% студентов нарушают режим питания; 
39,7% – небезразличны к алкогольным напиткам; 38,5% – курят табачные изделия; 28,9% – бы-
ли бы не против употребить наркотики или токсичные вещества; 18% – жалуются на низкое ка-
чество медицинского обслуживания; 15,6% – не используют методы самоконтроля за состоя-
нием своего организма; 13,2% – жалуются на неурядицы в семье и одиночество; 10,6% – при-
знают отсутствие у себя навыков здорового образа жизни; 9,6% – не удовлетворены матери-
ально-бытовыми условиями; 8,4% – страдают от гиподинамии; 8,4% – не знают или не исполь-
зуют в повседневной жизни методы психологической разгрузки; 8,4% – тяготятся экономиче-
ской зависимостью; 3,6% – жалуются на отсутствие необходимой информации; 2,4% респон-
дентов не определились с ответом, а 2,4% – назвали свои причины, которые негативно влияют 
на их здоровье и здоровый образ жизни. 

Следует отметить, что нерациональное использование своего времени – отрицательное 
явление для современной молодёжи, отсюда и нарушение режима труда и отдыха, нервное 
перенапряжение, несвоевременное и нерациональное питание, как следствие, приобретение в 
раннем возрасте разного рода хронических заболеваний, связанных с этими нарушениями. 
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Всего 10,6% респондентов признают отсутствие у себя навыков здорового образа жизни, 
не понимая, что причина их проблем именно в отсутствии навыков здорового образа жизни, в 
невладении или игнорировании информации о негативных, разрушительных последствиях 
вредных привычек на их молодой организм. 

Таблица 6. 
Анкетирование «Какие средства защиты от СПИДа Вы считаете основными?». 

 

№ Варианты ответов 2007 г., % 2014 г., % 

1. Контрацепция (в частности, презервативы) 55,5 68,6 (1) 

2. Не вести беспорядочную половую жизнь 21,3 60,2 (2) 

3. Использование стерильных шприцев 10,2 24 (5) 

4. Личная гигиена 5,1 36,1 (4) 

5. Здоровый образ жизни 3,8 39,7 (3) 

6. Ограничение контактов с больными 2,1 13,2 (7) 

7. Обращение в медицинские учреждения 1,6 21,6 (6) 

8. Свой вариант ответа 0,4 1,2 (8) 
 

На вопрос о средствах защиты от СПИДа (таблица 6) получены такие ответы респонден-
тов 2007 г.: использование контрацептивов (в частности, презервативов) – 55,5%; не вести 
беспорядочную половую жизнь – 21,3%; использовать стерильные шприцы – 10,2%; придер-
живаться личной гигиены – 5,1%; здорового образа жизни – 3,8%; ограничивать контакты с 
больными – 2,1%; обращаться в медицинские учреждения – 1,6%; свой вариант ответа – 0,4%. 
Среди последнего встречались ответы: не употреблять наркотики; быть уверенным в партне-
ре; иметь постоянного партнера; воздерживаться от аморальной жизни; переливание крови и 
тому подобное. Лишь 3,8% опрошенных связывают заболевание СПИДом со здоровым обра-
зом жизни. 

На вопрос: «Какие средства защиты от СПИДа Вы считаете основными?» в 2014 г. 60,2% 
опрошенных ответили: «Не вести беспорядочную половую жизнь», 68,6% – «пользоваться 
контрацепцией (в частности, презервативами)». Продолжает вызывать обеспокоенность тот 
факт, что лишь 39,7% опрошенных связывают заболевание СПИДом со здоровым образом 
жизни и 36,1% с соблюдением личной гигиены. Это даёт возможность внести в дальнейшем 
коррективы в программы по физической культуре и вести работу по формированию системы 
информационного обеспечения ЗОЖ. 

Выводы. Анализ современной законодательной и нормативно-правовой базы России по 
проблемам здоровья и здорового образа жизни выявил, что на протяжении долгих лет роль 
кафедры физической культуры вузов в системе информационного обеспечения здорового об-
раза жизни не была четко определена. Это стало одной из причин разрозненных, а не систем-
ных действий в этом направлении. Напрашивается вывод о необходимости предоставления 
информационному обеспечению ЗОЖ статуса одного из приоритетных направлений деятель-
ности кафедры физической культуры вузов. Для кафедры физической культуры очень важна 
не только общественная, но и «официальная» поддержка. В связи с этим подчеркнута объек-
тивная необходимость включения кафедры физической культуры к числу главных профессио-
нальных субъектов, которые обеспечивают информационную поддержку здорового образа 
жизни индивидуума и российского общества в целом. Должны приниматься национальные и 
региональные программы информационного обеспечения здорового образа жизни, базиро-
ванные на основах тесного сотрудничества кафедры физической культуры вузов и других со-
циально-коммуникационных структур, всех заинтересованных в укреплении здоровья личности 
и социума. 

Создание системы информационного обеспечения здорового образа жизни можно рас-
сматривать как своеобразное нововведение со всеми его характеристиками, особенностями, 
динамикой становления, развития и спецификой функционирования. Это, с одной стороны, 
требует существования объективной общественной потребности в такой системе, а с другой 
стороны, необходимости наличия технических, технологических, материально-финансовых, 
кадровых, информационных и образовательных ресурсов. Их, как правило, связывают с меха-
низмами функционирования организационной структуры (объектный аспект) и механизмами 
функционирования человеческой психики (субъектный аспект). Эти два аспекта объединяются 
нами в единственное понятие «социально-коммуникационное пространство здорового образа 
жизни», под которым предложено понимать социально-коммуникационную среду, в которой 
происходят процессы взаимодействия разных субъектов относительно создания, поиска, ку-
муляции, хранения и обмена информацией по вопросам здорового образа жизни. Социально-
коммуникационное пространство рассматривается как главная предпосылка создания системы 
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здорового образа жизни, от которого зависит целостность системы. Подчеркивается, что су-
ществующий теперь подавляющим образом технократический подход к сущности понятия 
«информационное пространство» не совсем отвечает концепции создания системы информа-
ционного обеспечения здорового образа жизни. Социально-коммуникационное пространство 
рассматривается как главная предпосылка создания системы здорового образа жизни в вузе, 
в которой значительную роль будет выполнять кафедра физической культуры для создания, 
поиска, кумуляции, хранения и обмена информацией по вопросам ЗОЖ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА 

ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования мобильных при-
ложений для контроля восстановления организма после физических нагрузок. Предложено 
внедрение инновационных технологий для формирования здорового и красивого тела пу-
тем восстановления резервов организма. Использование спортивных приложений на гад-
жетах позволяет контролировать такие средства восстановления, как правильное пита-
ние, баланс воды организма, сон, массаж и самомассаж, легкая физическая активность. В 
ходе исследования выявлены приложения («My Fitness Pal», «Fat Secret», «Sworkit», «Nike 
Training Club», «Фитнес Тренер», «Water balance», «Water Minder», «S Health» и «Real Body-
work»), позволяющие осуществлять контроль правильного образа жизни, что подтвержда-
ется результатом проведенного социального опроса. 

Ключевые слова: восстановление, спорт, приложение, мобильное приложение, трени-
ровка, резервы, здоровый образ жизни. 

Cholakov O.D., Abdurashitova E.I. kizi, Mesitsky V.S. 

APPLICATION OF MOBILE APPLICATIONS 
FOR ORGANISM’S RECOVERING 

AFTER PHYSICAL TRAINING 

Summary. Examines the opportunity of mobile applications for the control of restoration of the 
organism after physical exertion. Proposed introduction of innovative technologies for the formation 
of a healthy and beautiful body by restoring the body’s reserves. Using sports applications on gadg-
ets allows you to control such means of restoring, like a proper nutrition, water balance, sleeping, 
massage, self-massage, a light physical activity and even more. The study revealed applications 
(«My FitnessPal», «FatSecret», «Sworkit», «Nike Training Club», «Fitness Trainer», «Waterbal-
ance», «WaterMinder», «S Health» and «Real Bodywork») allowing to monitor the proper way of life, 
which is confirmed by the result of the survey. 

Key words: recovery, sport, application, mobile application, training, reserves, healthy lifestyle. 

Постановка проблемы. XXI век – это время стремительного развития во всех сферах 
жизнедеятельности, век технического прогресса, цель которого – удовлетворить постоянно 
растущие потребности человечества. Однако для сохранения баланса изменения должны ка-
саться не только техники, но и самого человека. В связи с этим поддержание здорового образа 
жизни становится важной составляющей для каждого человека, что вызвало необходимость 
разработки мобильных приложений – программного обеспечения, предназначенного для рабо-
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ты на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. Восстановление организма 
после физической нагрузки является важной проблемой, требующей серьезного изучения, так 
как тщательно спланированная тренировка оказывается недостаточной для получения макси-
мальных результатов у человека, занимающегося физической активностью. Восстановление – 
процесс, происходящий в организме после прекращения работы и заключающийся в посте-
пенном переходе физиологических и биохимических функций к исходному состоянию. Следует 
помнить, что в организме как во время работы, так и в предрабочем и послерабочем покое на 
всех уровнях его жизнедеятельности непрерывно происходят взаимосвязанные процессы рас-
хода и восстановления функциональных, структурных и регуляторных резервов. 

Ведение правильного образа жизни, основой которого является спорт, в последние годы 
стало очень популярным. Множество людей, посещающих спортивные клубы, зачастую не 
знают, что чем быстрее восстановление, тем больше у организма возможностей к выполнению 
последующей работы, а следовательно, тем выше его функциональные возможности и рабо-
тоспособность. Становится очевидным, что восстановление – неотъемлемая часть трениро-
вочного процесса, она является такой же важной, как и непосредственные тренирующие воз-
действия на спортсмена. 

Многие люди отказываются от личного сопровождения тренера, мотивируя свой отказ тем, 
что всю необходимую информацию можно найти в сети Интернет. Однако мало кто знает, что 
после каждой тренировки необходимо дать своему организму прийти в норму. Несоблюдение 
этого правила приводит к тому, что многие теряют удовольствие от занятий, испытывая лишь 
усталость, со временем переходящую в хроническую усталость или стресс, а это в свою оче-
редь приводит к разочарованию и прекращению занятий спортом. Известно, что тренировки 
должны быть регулярными, поэтому необходимо грамотно планировать физическую актив-
ность, учитывать баланс нагрузки и восстановления. В связи с этим предпринята попытка ис-
пользования мобильных приложений как средств восстановления организма после физиче-
ской нагрузки. 

Анализ литературы показал недостаточную изученность применения мобильных прило-
жений для восстановления организма после физической нагрузки. На современном этапе к 
проблемам восстановления организма обращался ряд ученых: И.М. Ткач, М.Г. Ким, Т.М. Кара-
ханова, Л.Н. Баранова, Ю.А. Ведяскин. В частности, академик И.М. Ткач обосновал острую не-
обходимость восполнения ресурсов организма человека и доказал зависимость работоспо-
собности от массажа [5]. М.Г. Ким рассмотрел способы восстановления организма посредст-
вом чередования нагрузки на определенные группы мышц, обосновал значимость растяжки до 
и после тренировки [4]. В свою очередь, академик Т.М. Караханова глубоко изучила проблему 
сна и питания, указала на важность применения контрастного душа в процессе восстановле-
ния организма после нагрузок [3]. Связь между продолжительностью сна и жизнеобеспечени-
ем человека на основе формирования запаса энергии показана Л.Н. Барановой [1]. В работах 
Ю.А. Ведяскина выделены наиболее доступные в применении и эффективные средства вос-
становления после физической нагрузки, определено понятие термина «утомление», выделе-
ны фазы утомления. В работе описывается применение массажа и самомассажа [2]. 

Однако в обозначенных работах не уделяется внимание применению мобильных прило-
жений с целью восстановления ресурсов организма после физических нагрузок. 

Цель статьи – выявить наиболее эффективные мобильные приложения для восстановле-
ния организма после физических нагрузок. 

Изложение основного материала. Эффективность мобильных приложений была опре-
делена социальным опросом респондентов сорока человек в возрасте от 18 до 38 лет, при-
держивающихся правильного образа жизни и уделяющих должное внимание процессу восста-
новления после физических нагрузок. В ходе исследования опрашиваемым были заданы сле-
дующие вопросы: 
1) Используете ли Вы спорт-приложения для контроля восстановления организма? Если да,

то почему?
2) Какие функции являются определяющими при выборе приложения?
3) Какие именно приложения Вы используете для контроля:

- правильного питания;
- сна;
- баланса воды в организме.

4) Используете ли Вы их для разминки? Если да, то, для каких видов разминок?
5) Пользуетесь ли приложениями, в которых в текстовой форме даются советы?
6) Регулярно ли вносите данные?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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7) Помогают ли приложения оптимизировать результат от физических нагрузок? 
Анализ результатов показал, что один интервьюированный одновременно использует не-

сколько приложений: 60% опрошенных пользуются спортивными приложениями для питания 
«My Fitness Pal» и «Fat Secret», 42% используют для тренировок «Sworkit», «Nike Training 
Club», «Фитнес Тренер», для поддержания баланса воды 70% респондентов выбирают прило-
жения «Water balance», «Water Minder», такое же количество людей выбирают для сна «S 
Health», для самомассажа и массажа 37% используют «Real Bodywork». 

Результаты проведенного опроса показали, что приложение «S Health» является универ-
сальным, так как оно позволяет отслеживать практически все указанные показатели. Кроме то-
го, регулярно дает советы спортсмену, основываясь на составленной статистике, исходя из 
полученных ранее данных. Данное приложение определяет уровень стресса по показателям 
сердечного ритма, путем сопоставления его с частотой сокращений здоровых людей опреде-
ленной возрастной группы. Этим приложением пользуются все обладатели смартфона 
Samsung по той причине, что оно изначально установлено в модели данного телефона. 

Питание необходимо для жизнедеятельности человека, которую поддерживают органиче-
ские соединения, являющиеся энергетическим ресурсом организма. Норма питания взрослого 
человека должна соответствовать затратам организма, у подростков она должна удовлетво-
рять потребности роста и развития. Грамотно спланированный порядок питания увеличивает 
трудоспособность человека и является одним из самых важных условий нормального восста-
новления сил жизнедеятельности, в связи с этим полезно принимать пищу в течение тридцати 
минут после тренировки, так как в это время организм максимально быстро усваивает амино-
кислоты и углеводы для восстановления резервов. В данном контексте удобно использовать 
приложение «My Fitness Pal», оснащенное статистическими модулями с графиками и схемами, 
позволяющими контролировать изменения тела в зависимости от питания. Оно автоматически 
напоминает о приемах пищи после тренировок при условии введения времени занятий в не-
дельный график. Указанное приложение осуществляет подсчет калорий, белков, жиров и уг-
леводов, позволяет самостоятельно добавлять продукты и приемы пищи в таблицы. 

В фитнес-приложении «Fat Secret» встроен счетчик калорий, осуществляющий добавле-
ние продуктов в базу через штрих-код, который сканируется камерой или вбивается через кла-
виатуру. В «Fat Secret» также имеется раздел советов о послетренировочных упражнениях, 
которые способствуют интенсивному восстановлению сил спортсмена. 

Тренировка тела – один из показателей здорового образа жизни. Увеличение мышечной 
массы, выносливости и силы, увеличение и уменьшение процента подкожно-жировой клетчат-
ки требуют определенных корректив программы тренировок, что связано с постоянной коррек-
цией нагрузки, несоблюдение которой может вывести на тренировочное плато и привести к 
снижению всех спортивных показателей. 

Следует учитывать, что легкая степень перетренированности требует несколько дней от-
дыха или снижения активности тренинга до полного восстановления физического состояния 
спортсмена. Игнорирование этих правил может привести к развитию более тяжелой степени 
перетренированности, при которой симптомы прогрессируют, а состояние тренирующегося 
ухудшается, а для восстановления может понадобиться несколько недель и даже месяцев. 

«Nike Training Club» – это комплекс легких тренировок, включающий более 60 занятий, 
разработанных профессиональными спортсменами и тренерами Nike. В дополнение они со-
держат видеодемонстрацию. Большинство упражнений выполняется только с весом собст-
венного тела. 

В приложении «Фитнес тренер» имеется три готовые программы растяжек. Их полезность 
состоит в том, что расходуются те же самые калории, что и при силовых упражнениях, экономя 
при этом энергию. Кроме того, имеются атлас тела, различные статьи на тему фитнеса, каль-
кулятор ИМТ и ряд других функций. 

Ценность программы «Sworkit» в том, что она поможет в проведении занятий по йоге, 
стретчингу и разогреву перед основной частью тренировки и после нее. Для упражнений не 
нужна экипировка. 

Грамотно спланированные занятия, контролируемые мобильными приложениями и режи-
мом питания, будут недостаточными без учета водного баланса организма, так как вода при-
нимает участие в переваривании пищи, регулирует температуру тела, увлажняет воздух при 
дыхании, обеспечивает поступление кислорода и полезных веществ в клетки. Доказано, что 
вода помогает сохранить молодость и здоровье. Без воды не работает система выведения 
шлаков и токсинов из организма. В связи с этим правильно подобранный питьевой режим по-
зволяет сохранить водно-солевой баланс и способствует нормализации жизнедеятельности 
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организма. Водный баланс – это прием и выведение наружу одинакового количества воды в 
результате обменных процессов организма. Минимальное количество воды, необходимое для 
ежедневного употребления, составляет 30 мл на каждый килограмм веса, что соответствует 
2–2,5 литрам в день. Пить воду во время или после тренировки важнее, чем принять пищу, так 
как она всасывается намного быстрее, чем еда. Важно помнить, что речь идет о негазирован-
ной воде с минеральными веществами. Использование мобильных приложений «Water 
balance» и «Water Minder» помогает поддерживать гидратацию организма. Интерфейс прило-
жений наглядно демонстрирует достижение оптимальной нормы. «Water Minder» оснащен ста-
тистическим модулем с графиками и системой напоминаний. В «Water Balance» есть стимули-
рующие стикеры, которыми можно поделиться в Facebook. 

Восстановление будет проходить интенсивнее, если отдыхать после нагрузок, поэтому не-
обходимо соблюдать режим. В среднем сон должен занимать девять часов, однако нежела-
тельно спать сразу после тренировки, лучше сделать это через час после её завершения. Сон 
должен быть непрерывным, полноценным и комфортным. Согласно нашему опросу, активные 
и сознательные люди утверждают, что о сне легко позаботится приложение «S Health», запо-
минающее среднее время засыпания и пробуждения и автоматически напоминающее, что по-
ра вставать. Приложение показывает на графике, когда был прерван сон, в какой период он 
был наиболее глубоким, снимает показатели пульса и дает советы о том, как нужно перестро-
ить свой режим. 

Желательно для восстановления проводить массаж. Рекомендуется делать его до и после 
физических нагрузок, что способствует улучшению качества нагрузки и ускорению периода 
восстановления организма. Массаж, проведенный после тренировки, будет способствовать 
расслаблению мышц. Мобильное приложение «Real Bodywork» содержит 130 приемов масса-
жа с видео, текстом и изображениями. Есть также 13 массажных процедур, обучающее видео 
которых длится от десяти минут до одного часа. Можно отсортировать приемы массажа для 
определенной части тела, например, пользователь может оставить только приемы массажа 
для плеча. 

Таким образом, установлено, что фитнес-приложения помогают контролировать и под-
держивать такие важные средства восстановления организма после физической нагрузки, как 
сон, питание, баланс воды в организме, массаж, самомассаж и легкая физическая активность. 
72% опрашиваемых подтверждают, что их самочувствие, сила воли и интерес к спорту повы-
шаются за счет постоянного ведения дневников, построения графиков и схем в приложениях 
со встроенными возможностями. Опрашиваемые утверждают, что при качественном восста-
новлении они быстрее достигают поставленных целей (набирают мышечную массу, худеют, 
укрепляют скелет и так далее). Повышаются дисциплинированность и работоспособность, от-
мечается улучшение самочувствия. 46% респондентов избегали срывов благодаря данным 
приложениям, так как постоянно видели свои результаты, и им не хотелось видеть спад в гра-
фиках. Результаты проведенного исследования позволили выявить наиболее эффективные 
приложения, такие как «My Fitness Pal», «Fat Secret», «Sworkit», «Nike Training Club», «Фитнес 
Тренер», «Water balance», «Water Minder», «S Health» и «Real Bodywork». Они скачиваются 
бесплатно и работают для всех актуальных платформ, включая iOS и Android, что обеспечи-
вает их большую популярность. Для того чтобы восстановить резервы организма и получить 
максимальный результат от тренировок, недостаточно скачать приложение. Поэтому челове-
ку, желающему вести здоровый образ жизни и учитывающему баланс затрат сил и восстанов-
ления их резервов, очень важно иметь сильное намерение и стимул, побуждающий действо-
вать. Именно такой подход будет обеспечивать значительный положительный эффект спор-
тивных приложений. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
Беридзе Е.А. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Все более актуальными становятся вопросы охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности в мире в связи с каждодневным обострением данной проблемы. 

В современных условиях развития общества вопросы обеспечения экологической безо-
пасности Российской Федерации выступают общенациональной проблемой. Решение данной 
проблемы, на наш взгляд, возможно только путем комплексного подхода к регулированию 
данных общественных отношений как на международном уровне, так и на уровне Российского 
законодательства. 

В Российской Федерации на достаточном законодательном уровне ведётся работа по ук-
реплению и обеспечению экологической безопасности на всей её территории. 

Конституция Российской Федерации вопросы обеспечения экологической безопасности 
относит к совместному ведению Федерации и её субъектов. Статья 42 Конституции РФ опре-
деляет, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную инфор-
мацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. 

В целях обеспечения реализации данного конституционного положения Федеральный за-
кон «Об охране окружающей среды» закрепляет ряд отдельных правовых норм, посвящённых 
вопросам обеспечения экологической безопасности. Так, в преамбуле данного Федерального 
закона указано: настоящий Федеральный закон определяет правовые основы государственной 
политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение 
социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологиче-
ского разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обес-
печения экологической безопасности. 

Основополагающим законом в области обеспечения экологической безопасности является 
Федеральный закон от 12 января 2002 года «Об охране окружающей среды». На предотвра-
щение вредного воздействия хозяйственной или иной деятельности направлены сформулиро-
ванные в Законе основные положения об экономическом механизме охраны окружающей сре-
ды, о нормировании качества окружающей среды, об экологической экспертизе, о чрезвычай-
ных экологических ситуациях, об экологическом контроле, а также экологические требования 
при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, экс-
плуатации предприятий, сооружений и иных объектов. 

Статья 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» даёт определение поня-
тия экологическая безопасность. Экологическая безопасность – это состояние защищённости 
природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и их последствий. 

Кроме того, в целях реализации норм в области экологической безопасности ст. 3 Феде-
рального закона «Об охране окружающей среды» устанавливается ряд принципов, посвящён-
ных экологической безопасности: принцип охраны, воспроизводства и рационального исполь-
зования природных ресурсов как необходимых условий обеспечения благоприятной окружаю-
щей среды и экологической безопасности; принцип ответственности органов государственной 
власти и местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и эко-
логической безопасности и принцип презумпции экологической безопасности. 

Основные положения Федерального закона «Об охране окружающей среды» относитель-
но вопросов обеспечения экологической безопасности конкретизируются в специальном от-
раслевом экологическом законодательстве, среди которых Федеральные законы «О специ-
альных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-
торий», «Об экологической экспертизе», «О животном мире», «Об охране атмосферного воз-
духа», Указ Президента Российской Федерации «О комиссии при Президенте РФ по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности». 

Правовые предписания, касающиеся обеспечения экологической безопасности, содержат-
ся в различных нормативных правовых актах. В настоящее время не существует такого вида 
деятельности, нормативное правовое регулирование которой не затронуло бы обеспечение 
требований экологической безопасности. Помимо этого, в законотворческом процессе наблю-
дается экологизация отраслей законодательства (уголовного, гражданского и др.), связанных с 
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введением правил, требований, нормативов, стандартов и иных императивов экологической 
безопасности. 

Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей биоло-
гического разнообразия, опустыниванием и другими негативными для окружающей среды про-
цессами, возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катаст-
роф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также морской 
среды, затрагивают интересы Российской Федерации и её граждан, в связи с чем стали ча-
стью аргументированного решения для утверждения Президентом Российской Федерации 30 
апреля 2012 года «Основ государственной политики в области экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года». Анализ обозначенного документа показывает, 
что разработка основ государственной политики в области экологического развития в России 
обусловлена необходимостью обеспечения экологической безопасности при модернизации 
экономики и в процессе инновационного развития. 

Названные Основы определяют стратегическую цель и основные задачи государства в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также ме-
ханизмы их реализации. Согласно нормам Основ, важными и приоритетными направлениями 
обеспечения экологической безопасности являются поэтапное сокращение уровней воздейст-
вия на окружающую среду всех антропогенных источников и новая система нормирования до-
пустимого воздействия на окружающую среду. 

В целях реализации положений данного документа было принято Распоряжение Прави-
тельства РФ от 18.12.2012 г. № 2423-р «Об утверждении Плана действий по реализации Ос-
нов государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», в котором устанавливаются правовые основы детализации указанного 
декларативного документа. Указанный План содержит как теоретические, так и практические 
мероприятия, направленные на создание максимально показательных мероприятий, направ-
ленных на сохранение экологической безопасности. 

Таким образом, с точки зрения правового регулирования, принятие нормативных правовых 
актов является лучшим способом упорядочения какого-либо вида деятельности в интересах 
общества, в том числе направленных на обеспечение экологической безопасности. 

Следует отметить, что разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере эко-
логии и природопользования также позволяют осуществлять нормирование антропогенного 
воздействия на окружающую среду, в результате чего возможно снижение загрязнения окру-
жающей среды и улучшение её состояния, что проявляется в снижении объемов загрязнений 
и концентраций вредных примесей в атмосфере, водной среде и почве. Еще одним немало-
важным аспектом является рациональное использование природных ресурсов на всей терри-
тории Российской Федерации. В ходе проведения правового анализа нормативных актов, на-
правленных на регулирование отношений в сфере природопользования, выявлено, что со-
временной целью экологической политики выступает обеспечение реализации концепции ус-
тойчивого развития, реализации прав каждого человека на благоприятную окружающую среду, 
укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. 
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Мустафаева Д.С. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КРЫМУ 

ВИЧ-инфекция – антропонозное вирусное заболевание, в основе патогенеза которого ле-
жит прогрессирующий иммунодефицит и вследствие этого развитие вторичных оппортунисти-
ческих инфекций и опухолевых процессов. Вирус иммунодефицита человека был открыт в 
1983 году в результате исследования этиологии СПИД. Резервуар и источник инфекции – 
инфицированный ВИЧ человек, во всех стадиях инфекции, пожизненно. Природный резервуар 
ВИЧ-2 – африканские обезьяны. Природный резервуар ВИЧ-1 не выявлен, не исключается, что 
это могут быть дикие шимпанзе. В лабораторных условиях ВИЧ-1 вызывает у шимпанзе и не-
которых других видов обезьян клинически не выраженную инфекцию, заканчивающуюся быст-
рым выздоровлением. Другие животные к ВИЧ не восприимчивы. В большом количестве вирус 
содержится в крови, сперме, менструальных выделениях и вагинальном секрете. Кроме того, 
вирус обнаруживают в женском молоке, слюне, слезной и спинномозговой жидкостях. Наи-
большую эпидемиологическую опасность представляют кровь, сперма и вагинальный секрет. 
В связи с этим наличие очагов воспаления или нарушение целостности слизистых оболочек 
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половых органов (например, эрозия шейки матки) повышают вероятность передачи ВИЧ в 
обоих направлениях, становясь выходными или входными воротами для ВИЧ. Вероятность 
заражения при единичном половом контакте низкая, однако частота половых контактов делает 
этот путь наиболее активным. Бытовым путем ВИЧ не передается. Передача ВИЧ от матери 
плоду возможна при дефектах плаценты, приводящих к проникновению ВИЧ в кровоток плода, 
а также при травматизации родовых путей и ребенка во время родов и кормления грудным 
молоком. Парентеральный путь также реализуется при переливании крови, эритроцитарной 
массы, тромбоцитов, свежей и замороженной плазмы. Внутримышечные, подкожные инъекции 
и случайные уколы инфицированной иглой составляют в среднем 0,3% случаев (1 случай на 
300 инъекций). Среди детей, родившихся от инфицированных матерей или вскармливавшихся 
ими, инфицированы 25–35%. Возможно заражение ребенка во время родов и через женское 
молоко. 

ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: 
на сегодняшний день он унес более 34 миллионов человеческих жизней. В конце 2014 года в 
мире насчитывалось примерно 36,9 (34,3–41,4) миллионов людей с ВИЧ-инфекцией, а 2 (1,9–
2,2) миллиона человек в мире приобрели ВИЧ-инфекцию в 2014 году. Наиболее пораженным 
регионом является Африка к югу от Сахары. 

Летом 1987 года в России зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции у гражданина 
нашей страны. Это был молодой человек, который длительное время провёл на африканском 
континенте, работая в посольстве переводчиком с английского. К концу 1987 года было выяв-
лено 25 ВИЧ-инфицированных из числа его контактных. Трагичным для СССР стал 1989 год, в 
нашей стране появилось понятие «детская ВИЧ-инфекция». 

В клиниках Калмыцкой АССР, Волгоградской и Ростовской областях было заражено более 
260 детей, основная причина заражения – небрежность медицинского персонала. В этот пери-
од около 70% всех ВИЧ-инфицированных в России составили дети. 

Как и на Западе, в России до 1995 года основным путем передачи инфекции был прони-
кающий сексуальный контакт без использования презерватива. 1996 год стал переломным. В 
Украине началась эпидемия ВИЧ-инфекции среди потребителей внутривенных наркотиков, 
через несколько месяцев дошла очередь и до России. Новые случаи ВИЧ-инфекции за год 
стали исчисляться не сотнями, а тысячами. В настоящее время общее число инфицированных 
ВИЧ в Российской Федерации – 1000000 человек, умерло по разным причинам 205538 ВИЧ-
инфициро-ванных, в том числе 20612 в 2015 году (на 16,6% больше, чем за аналогичный пе-
риод 2014 г.). 

Состояли на диспансерном наблюдении в 2015 г. 602837 инфицированных ВИЧ россиян, 
из них получали антиретровирусную терапию 220366 пациентов. 

В 2015 году сообщено о 73777 новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан Российской 
Федерации. Касательно половой структуры населения в Российской Федерации в 2015 г. сре-
ди ВИЧ-инфицированных по-прежнему преобладали мужчины (63,0%), большая часть из них 
заразилась при употреблении наркотиков. Зарегистрировано более 364 тысяч инфицирован-
ных ВИЧ женщин, которые преимущественно инфицировались при половых контактах с муж-
чинами. 

Среди впервые выявленных в 2015 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска 
заражения 53,6% инфицировались при употреблении наркотиков нестерильным инструмента-
рием, 42,8% – при гетеросексуальных контактах, 1,5% – при гомосексуальных контактах, 2,1% 
составляли дети, инфицированные от матерей во время беременности, родов и при грудном 
вскармливании. 

Анализ эпидемической ситуации в Республике Крым показал, что за период с 1987 года по 
9-й мес. 2016 года зарегистрировано 25001 ВИЧ-инфицированных граждан (рисунок 1). Умер-
ло – 5813, в том числе вследствие ВИЧ-инфекции – 4169. 

Всего зарегистрировано 25892 ВИЧ-инфицированных, к ним относятся обследованные 
анонимно, дети, рожденные ВИЧ-позитивными женщинами, мигранты, иностранцы. 

Диагноз «ВИЧ-инфекция» за период 1987 – 9-й мес. 2016 гг. установлен 16869 гражданам; 
«СПИД» – 3922, из них 58 детей. Умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом, – 2348 че-
ловек, в том числе 14 детей. Количество умерших ВИЧ-инфицированных за весь период эпи-
демии составило 5813 чел., в том числе вследствие ВИЧ-инфекции – 4169 чел. 

За весь период эпидемии ВИЧ-инфицированными женщинами рождено 2887 детей, из них 
2112 детей сняты с диспансерного наблюдения с отрицательными результатами исследований, 
у 209 – установлен диагноз ВИЧ-инфекция. На 01.10.2016 г. состоят на диспансерном наблю-
дении 660 детей, на сероконтроле (анализ крови проводится детям в возрасте 1,5 года) – 451, 
с диагнозом «ВИЧ-инфекция» – 151, с диагнозом «СПИД» – 58. 
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Рисунок 1. Официально зарегистрированные случаи 

ВИЧ-инфекции среди жителей РК. 
 

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во всех регионах Крыма. Наиболее поражены та-
кие города, как Симферополь (4868 случаев), Феодосия (1864 случая), Ялта (1316 случаев). 
Среди сельских районов лидируют Джанкойский (1304 случая), Симферопольский (1246 слу-
чаев), Красногвардейский (747 случаев). 

Анализ возрастной структуры заболеваемости ВИЧ-инфекцией установил, что преоблада-
ет взрослое население, на долю которого приходится 85,7%. Инфицирование вирусом имму-
нодефицита человека происходит преимущественно среди молодого населения региона. Уяз-
вимой возрастной группой остаются 30–39-летние – 33,2%. Инъекционных потребителей нар-
котиков среди ВИЧ-инфицированных за весь период наблюдения составляет 43,38%. 

Начиная с 1999 г. увеличивается число лиц, заразившихся половым путем, и уже сегодня 
достигает 50,1% от общего числа зараженных за весь период эпидемии (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика путей заражения 
ВИЧ-инфекцией за период с 1987 по 2014 гг. 

 

Основой лечения ВИЧ-инфекции является антиретровирусная терапия. Благодаря исполь-
зованию антиретровирусных препаратов стало возможным существенно отдалить смертель-
ный исход ВИЧ-инфицированных, улучшить качество их жизни. На данный момент в республи-
ке на лечении антиретровирусными препаратами находятся 4573 взрослых и 191 детей. 

Таким образом, пандемия инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека, яв-
ляется в истории человечества крупнейшим событием конца ХХ века, которое можно поста-
вить в один ряд с двумя мировыми войнами как по числу жертв, так и по ущербу, который она 
наносит обществу. 
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Сологуб Н.А. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Одним из приоритетных направлений экологической политики Республики Крым является 
формирование основ экологической культуры населения, достигаемой в процессе непрерыв-
ного экологического образования и просвещения. С 2014 года в Крыму начата работа по фор-
мированию системы всеобщего и комплексного экологического образования населения. 

С целью определения правовых, организационных и экономических основ осуществления 
экологического образования и просвещения в интересах устойчивого развития, формирования 
экологической культуры населения на территории Республики Крым Министерством экологии 
и природных ресурсов РК подготовлен законопроект «Об экологическом образовании, про-
свещении и формировании экологической культуры населения». 

Законопроект определяет основные принципы в области экологического образования, 
просвещения и формирования экологической культуры с учетом региональных экологических, 
социальных и экономических особенностей территории, экологического состояния природы, 
истории и культуры народов, населяющих Республику Крым. 

Необходимо отметить, что указанным нормативным правовым актом предусмотрено уча-
стие исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
общественных некоммерческих организаций, средств массовой информации и культурно-про-
светительских учреждений Республики Крым в организации всеобщего и комплексного эколо-
гического образования. 

Создание системы всеобщего, непрерывного и обязательного экологического образова-
ния, охватывающего дошкольное, школьное и внешкольное воспитание, позволит обеспечить 
формирование экологической культуры граждан Крыма, непрерывность и целостность эколо-
гического образования, просвещения и культуры в интересах экологически безопасного и ус-
тойчивого развития территории республики. 

В настоящее время на территории республики реализуется Государственная программа 
«Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики 
Крым на 2015–2017 годы», одной из подпрограмм которой является «Экологическое образова-
ние и воспитание населения Республики Крым». 

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение уровня экологического образова-
ния и воспитания населения, что в ближайшей перспективе позволит сократить расходы бюд-
жета на ликвидацию последствий от негативного антропогенного влияния и улучшить экологи-
ческое состояние окружающей среды. 

Финансирование мероприятий по экологическому образованию и просвещению осуществ-
ляется за счет средств бюджета Республики Крым. 

Наиболее массовым мероприятием является ежегодная республиканская экологическая 
акция «Крым – регион экологической безопасности и чистоты». 

Цель акции – формирование экологической культуры и патриотизма у детей и молодежи 
как фактора сохранения уникальной природы Крыма, привлечение внимания общественности, 
властных структур, средств массовой информации к проблемам природоохранной деятельно-
сти с тем, чтобы создать условия для реализации конституционного права граждан на эколо-
гическую безопасность и охрану здоровья. 

В рамках акции на территории республики выполняется комплекс практических природо-
охранных работ, проводятся массовые мероприятия экологической направленности, ведется 
активная эколого-просветительская работа с населением, в том числе 
- среди учащихся образовательных организаций проводятся конкурсы на лучшую кормушку 

для птиц и скворечник, на лучшую агитационную листовку экологического характера, кон-
курсы рисунка и поделки, фотографий; 

- среди детей дошкольного возраста – конкурс рисунка «Мир глазами детей». 
Для педагогов образовательных учебных заведений республики проводится конкурс 

«Лучшая методическая разработка занятия по экологическому образованию». 
Итоги конкурсов подводятся в ходе торжественного мероприятия, посвященного праздно-

ванию Всемирного дня охраны окружающей среды. Победителям вручаются грамоты, дипло-
мы и ценные подарки. Важным направлением акции является проведение мероприятий по 
благоустройству и озеленению территорий – улиц, парков, скверов, зон отдыха, берегов рек, 
водохранилищ с участием молодежи, представителей общественных организаций. 
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Систематически сотрудниками Минприроды Крыма проводятся уроки экологических зна-
ний в общеобразовательных школах Крыма. 

Ежегодно в Крыму проводятся республиканский детский фестиваль экологических театров 
и агитбригад «Живи в стиле эко» и республиканский конкурс для дошкольников Республики 
Крым «Наш дом – природа». В мероприятиях принимает участие порядка 400 дошкольников и 
учащихся. 

Используется и такой эффективный путь экологического просвещения населения, как ра-
бота с библиотекарями, которые в силу специфики их профессиональной деятельности могут 
«транслировать» полученную информацию широкому кругу читателей, ежегодно Минприроды 
Крыма в библиотечных учреждениях проводит «Неделю экологии». 

В реализации практических аспектов экологического образования Минприроды Крыма сис-
тематически взаимодействует с Государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический центр» и Государст-
венным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Республи-
ки Крым «Детский оздоровительный центр “Сокол”». 

Так, в рамках взаимодействия на базе ГБОУ ДО РК «Детский оздоровительный центр “Со-
кол”» среди юннатов Крыма проходит традиционный «День экологии». 

Совместно с ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» Минприроды Крыма с 2015 года 
проводится Республиканский слет юных экологов Республики Крым. В мероприятии принима-
ют участие порядка 300 учащихся и педагогов республики. В текущем году в слете впервые 
приняла участие команда из Республики Татарстан. 

В текущем году впервые в Республике Крым в Международном детском центре «Артек» 
проведена экологическая смена, в которой приняли участие более 150 школьников – победи-
телей природоохранных конкурсов со всей России. 

В рамках реализации мероприятий по экологическому образованию в Министерстве эколо-
гии и природных ресурсов Республики Крым организовано прохождение научной практики сту-
дентами Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». Кроме того, препо-
даватели и студенты высших учебных заведений республики принимают участие в семинарах, 
круглых столах, тематических межрегиональных конференциях, проводимых Министерством 
экологии и природных ресурсов Республики Крым. 

Передача знаний, умений и навыков, формирование бережного отношения к природе, це-
лей и мотивов взаимодействия с ней, готовность выбрать экологически целесообразные стра-
тегии деятельности – это наша общая задача в деле охраны окружающей среды. 

В системе формирования экологического мировоззрения, экологического поведения и эко-
логической культуры всех слоев населения важным звеном является информационно-
просветительская деятельность. 

Систематическая работа по экологическому просвещению и информированию населения 
республики – одно из важных направлений деятельности Минприроды Крыма. 

С целью обеспечения просветительской деятельности Министерства экологии и природ-
ных ресурсов Республики Крым в сфере охраны окружающей природной среды, экологической 
безопасности и рационального природопользования было создано ГАУ РК «Учебно-научный 
центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам». Предметом деятельности 
«Учебно-научного центра» является предоставление услуг по научно-практической деятель-
ности, повышению квалификации, формированию экологической культуры в сфере охраны 
окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов, обес-
печению деятельности по сотрудничеству и взаимодействию на территории Республики 
Крым. 

В текущем году на базе ГАУ РК «Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и 
природным ресурсам» проведено 6 практических семинаров по экологическому образованию и 
просвещению с участием педагогов из более 80 образовательных организаций Крыма, 15 
практических семинаров для руководителей и специалистов-экологов предприятий, учрежде-
ний и организаций республики, представителей органов местного самоуправления муници-
пальных образований. 

В целях соблюдения права каждого гражданина на получение достоверной информации о 
состоянии окружающей среды Министерства природы Крыма ежегодно издается, а также раз-
мещается на Портале Правительства Республики Крым на официальном сайте Министерства 
природы Крыма «Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Республики 
Крым». 
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С целью пропаганды экологически ориентированного образа жизни в рамках эколого-
просветительской деятельности ежегодно проводится съемка и трансляция разъяснительных 
видеороликов на экологическую тематику в эфире центральных крымских телеканалов. 

В текущем году Минприроды России совместно с Минприроды Крыма была организована 
и проведена просветительская акция «Я – вода» в четырех населенных пунктах южного берега 
Крыма: городах Ялта, Алушта, Судак и пгт. Гурзуф, в которой приняло участие порядка 200 тыс. чел. 
В рамках акции в конкурсах было представлено более 5 тысяч фотографий с фотозонами 
Водных аллей. 

Безусловно, работа по экологическому образованию и просвещению, которая проводится 
в республике, значительна. Вместе с тем потребности населения в получении экологических 
знаний постоянно увеличиваются. Возникает потребность в новом подходе к пониманию при-
родных и общечеловеческих ценностей: необходимости сохранения многообразия экосистем и 
биологического разнообразия, пониманию тесных взаимосвязей в природе, обществе и эконо-
мике. 

Это требует увеличения масштабов и совершенствования форм и методов эколого-
образовательной деятельности как обязательного, так и дополнительного обучения в интере-
сах устойчивого развития. 

2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии. 
Государственной программой Республики Крым «Охрана окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов Республики Крым» на 2015–2017 годы на реали-
зацию мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения республики в 
рамках Года экологии в 2017 году предусмотрено выделение средств из бюджета Республики 
Крым в размере 3,2 млн. руб. Реализация указанных мероприятий будет способствовать фор-
мированию у молодежи гуманного отношения к природным богатствам; привлечению подрас-
тающего поколения к практической природоохранной деятельности; развитию экологической 
грамотности, популяризации экологических знаний; активизации социальной, творческой, по-
знавательной, интеллектуальной инициативы студентов и школьников по отношению к эколо-
гическим проблемам Крыма; повышению уровня экологического сознания населения респуб-
лики. 

Хотелось бы еще раз отметить, что сегодня экологическое образование – это основа соз-
дания эколого-ориентированного мировоззрения личности, которое позволит в обществе дать 
направление и движение в различных областях экономики, культуры и образования. 

 
 
 


