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П Е Р Е Д О В А Я 
( A D V A N C E D )

УДК 612.12 
ББК 75.0

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ  
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СЕРДЦА СПОРТСМЕНОВ

В. В. Уйба, С. Е. Брохман , М. В. Трегубова
Федеральное медико-биологическое агентство Российской Федерации, Москва, Россия

* Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15»  
Федерального медико-биологического агентства, Снежинск, Россия

** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Уральский государственный университет физической культуры», Челябинск, Россия

Выявленные авторами изменения морфофункциональных характеристик сердца обследуемых подтверж-
дают положение о том, что их тренированность связана с хроническим физическим перенапряжением, где 
органные изменения отражают более позднюю стадию адаптации организма к хроническому стрессу.

Ключевые слова: масса миокарда, морфофункциональные характеристики сердца спортсменов высокой 
квалификации, хроническое физическое перенапряжение, эхокардиография.

Использование в спортивной медицине мето-
да эхокардиографии (ЭХОКГ) расширило диа-
гностические возможности объективной оцен-
ки морфофункциональных особенностей серд-
ца спортсменов . Физиологическая дилятация и 
гипертрофия сердца имеют большое значение 
в обеспечении высокой производительности и 
адаптации спортсмена к физическим нагрузкам 
[2] . В работах Н . Д . Граевской с соавт . [3] показа-
но, что наличие и степень гипертрофии миокарда 
и увеличения полости левого желудочка у спор-
тсменов и их сочетание отражает индивидуаль-
но различные пути адаптации сердца к физиче-
ским нагрузкам . А . Г . Дембо с соавт . [4], проведя 
сопоставление результатов мультискенирующей 
ЭХОКГ и ЭКГ-данных о гипертрофии левого же-
лудочка, установил, что данные ЭХОКГ об увели-
чении толщины задней стенки левого желудочка 
не всегда совпадают с ЭКГ-признаками гипер-
трофии, объясняя это ограниченными возмож-
ностями ЭКГ . В наших работах [5; 7] установле-
на четкая зависимость степени гипертрофии от 
спортивной специализации и разработала крите-
рии ряда эхокардиографических показателей для 
спортсменов, представителей разных групп дви-
гательной деятельности .

В ранее опубликованных работах [1; 5; 6] было 
изучено влияние основных морфологических и 
гемодинамических параметров левого желудоч-

ка на аэробную мощность и установлено, что 
степень сравнительного увеличения левого же-
лудочка (его гипертрофия) и степень сравни-
тельного увеличения его полости (конечно-диа-
столический объем), а также масса миокарда ле-
вого желудочка, вносят неравнозначный вклад в 
формирование величины максимальной аэробной 
мощности . Было отмечено также, что спортсме-
ны с признаками хронического физического пере-
напряжения имеют меньший конечно-диастоли-
ческий объем по сравнению со спортсменами в 
хорошей спортивной форме . Исследование мор-
фофункциональных параметров сердца по дан-
ным ЭХОКГ у спортсменов с хроническим фи-
зическим перенапряжением (ХФП) не предпри-
нималось; поэтому мы в своей работе поставили 
цепь – изучить особенности массы миокарда и 
конечно-диастолического объема левого желу-
дочка, а также ряда других морфологических и 
гемодинамических показанной при ХФП у спор-
тсменов высокой квалификации . 

Материалы и методы исследования. Для 
установления диагноза ХФП у спортсменов вы-
сокой квалификации нами на базе Центра функ-
циональной диагностики НИИ Восстановитель-
ной медицины и курортологии Минздрава Рос-
сии (г . С-Петербург) проводилось углубленное 
медицинское обследование (УМО) спортсменов 
в условиях стационара в течение 2–5 дней, 3–4 
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раза в годичном тренировочном цикле . Исследо-
вался постоянный контингент – 182 спортсмена, 
занимающийся циклическими видами спорта с 
преимущественным развитием выносливости 
(коньки, академическая гребля), в возрасте 18–27 
лет, имеющие высокую спортивную квалифи-
кацию не менее 3-х лет . Обязательной програм-
мой УМО являлось проведение диспансеризации 
и стандартной велоэргометрической нагрузки 
(ВЭН) ступенчато-возрастающей мощности «до 
отказа» . Начальная мощность нагрузки 1 вт/кг, по 
3 м . ступень, с прибавлением мощности на каж-
дой ступени по 1 вт/кг . В процессе нагрузки и в 
восстановительном периоде (10 м) ежеминутно 
исследовались 15 показателей газообмена на га-
зоанализаторе «Минхард» . Изучалась динамика 
показателей КШР крови, молочной кислоты, глю-
козы и, неэстерифицированных жирных кислот 
(НЭЖК) до нагрузки, в процессе ее выполнения 
и в восстановительном периоде . Определялась ис-
ходная концентрация мочевины и аммиака кро-
ви . По результатам комплексного обследования 
спортсмены были разбиты на 3 подгруппы: 1-я 
подгруппа – здоровые спортсмены с адекватной 
реакцией функциональных и биохимических по-
казателей на ВЭН и показателями физической ра-
ботоспособности, соответствующими этапу тре-
нировочного цикла, 2-я подгруппа – здоровые 
спортсмены с признаками ХФП, 3-я – здоровые 
спортсмены с нарушениями реполяризации на 
ЭКГ (в соответствии с классификацией А .Г . Дем-
бо с соавт . [4]) . Диагноз ХФП ставился на осно-
вании: 

1) несоответствия полученной при тестирова-
нии динамики показателей работоспособности 
направленности тренировочного процесса (сни-
жение «мощности» ПАНО при повышении по-
требления кислорода и пульса на уровне ПАНО);

2) отказа от работы при более низком дыха-
тельном коэффициенте, при отсутствии повы-
шения МПК в конце подготовительного периода 
при аэробной направленности тренировочного 
процесса; 

3) увеличения максимальной вентиляции при 
отсутствии соответствующего нарастания дыха-
тельного коэффициента – и ряда других показате-
лей . Со стороны биохимических показателей при 
этом отмечается:

а) неадекватное закисление по рН, BE и лактату 
при велоэргометрии; 

б) замедление восстановления по этим же по-
казателям; 

в) незначительное увеличение или отсутствие 
динамики со стороны НЭЖК; 

г) повышение утреннего содержания лактата 
(35 мг% более); 

д) увеличение мочевины и аммиака в исходных 
пробах .

Анализ основных морфологических и функци-
ональных показателей, характеризующих левый 
желудочек сердца, проводился с помощью метода 
ЭХО-кардиографии . Эхокардиограмму записыва-
ли в положении на спине из 3–4 межреберья, на 
аппарате «Эхолайн» 200 А, фирмы «Смит-Кляйн-
Инструменс» . При этом определяли минутный и 
ударный выброс левого желудочка, минутный 
индекс, фракцию изгнания  ко-
нечно-систолический и конечно-диастолический 
размер левого желудочка (Дс и Дд), толщину 
задней стенки и межжелудочковой перегородки 
в систолу и диастолу (ЗСЛЖс, ЗСЛЖд, МЖПс, 
МЖПд) . Конечно-систолический и конечно-ди-
астолический объемы левого желудочка (КСО 
и КДО) рассчитывали с применением формулы 
Teichholz (1976)  .

Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) 
рассчитывали по формуле, предложенной 
Г . Г . Автандиловым (2001) [1] и B .Troy  [8]: ММЛЖ 
=1,05 [1,047×(Dg +Tg)×Dg

3], где 1,05 – уд . вес мыш-
цы сердца . Степень укорочения передне-заднего 
размера левого желудочка в систолу (%) вычис-
ляли по формуле

,

где ДД и ДС соответственно конечно-диастоличе-
ский и конечно-систолический размеры левого 
желудочка . 

Скорость циркулярного укорочения волокон 
миокарда задней стенки (Vef) рассчитывали как 

,

где Е – период изгнания .  

По формуле , где Т – толщина исследуе-

мой стенки в соответствующую фазу сердечного 
цикла, рассчитывали % утолщения задней стен-
ки и МЖП в систолу . Кроме перечисленных по-
казателей рассчитывали экскурсию задней стен-
ки левого желудочка и межжелудочковой пере-
городки . Для выявления различий между соотно-
шением показателя, характеризующего процес-
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сы гипертрофии (ММЛЖ), процессы дилятации 
(КДО), рассчитывали показатель соотношения 
этих параметров ММЛЖ/КДО . Для нивелиров-
ки различий показателей, зависящих от размеров 
тела, нами рассчитывались относительные пока-
затели: КДО/S – тела и ММЛЖ/ вес тела . 

Результаты и их обсуждение. Проведенные 
эхокардиографические исследования показали, 
что в целом в группе спортсменов (без подраз-
деления на подгруппы) конечно-диастолический 
объем левого желудочка был равен 148,8±6,94 
мл . Масса миокарда левого желудочка у них со-
ставляла 162,8±5,33 грамм . Соотношение КДО и 
ММЛЖ составило 1,116±0,067 . КДО на площадь 
тела был равен у спортсменов 77,2±4,1 мл/м2 . 
ММЛЖ на вес тепа составляла 2,189±0,073 . Тол-
щина задней стенки левого желудочка в диастолу 
составила 1,028±0,029 см, при толщине межжелу-
дочковой перегородки 0,936±0,022 . Анализ гемо-
динамических параметров показал, что фракция 
изгнания у них составила 61,1±1,89%, процент 
укорочения малого диаметра левого желудочка 
32,2±0,766 . При этом УОК был равен 91,0±5,52 . 
при сердечном индексе 2,66±0,206 л/метр2 . Ско-
рость циркулярного укорочения волокон зад-
ней стенки левого желудочка равна 1,254±0,03 . 
Процент утолщения задней стенки левого же-
лудочка превышал таковую для межжелудочко-
вой перегородки и составляли соответственно 
65,5±4,96 и 49,5±5,43% . То же относится к экскур-
сии задней стенки и перегородки: 1,018±0,018 см 
и 0,488±0,013 см .

Проведенный анализ в 3-х подгруппах по-
казал, что по ряду существенных параметров 
между указанными подгруппами выявлены до-
стоверные различия . Так, наибольшая величина 
КДО обнаружена в 1-й подгруппе: 166,3±3,0 мл . 
Во 2 и 3 подгруппах величины КДО были досто-
верно меньше (р < 0,01} , чем в 1-й подгруппе и 
составляли соответственно 138,3±3,4 и 134,4±5,9 
мл; при расчете КДО/площ . тела выявляется ана-
логичная тенденция: 88,3±2,2; 68,0±2,2; 70,0±3,6 . 
Таким образом, КДО в 1-й подгруппе достоверно 
больше .

Анализ величины задней стенки левого желу-
дочка в диастолу показывает, что наименьшие 
значения толщины его обнаруживаются в 1-й и 
2-й подгруппах (соответственно 0,983±0,023 см 
и 0,960±0,018 см), различия между этими под-
группами недостоверны . Наибольшая величина 
задней стенки выявлена в подгруппе 3 и равна 
1,088±0,026 см . При этом толщина задней стенки 

в этой группе достоверно превышает таковую в 
подгруппах 2 и 1 (р <0,01 ) . Эти различия приво-
дят к тому, что разница такого важного показате-
ля как ММЛЖ в подгруппе 2 - наименьшая и со-
ставляет 148,2±3,7 грамма . Различия с подгруп-
пой 3 достоверны ( р<0,01) . Такая же тенденция 
определяется и для подгруппы 1 . Однако, ввиду 
большего разброса величин массы у спортсменов 
этой подгруппы достоверность безошибочного 
прогноза несколько меньше общепринятого . При 
этом величины ММЛЖ в подгруппах 1 и 3 рав-
ны соответственно 161,6±6,7 и 168,2±4,0 грамма . 
Различие между подгруппами 1 и 3 по величи-
не ММЛЖ мало и недостоверно . При расчете по-
казателя ММЛЖ/вес подтвердилось предполо-
жение о неслучайном характере различий меж-
ду величиной ММЛЖ в подгруппах 2 и 1 . При 
их величине, равной соответственно 2,0±0,068 
и 2,236±0,06 г/кг веса тела, различия между 
ними достоверны (р<0,05), Величина ММЛЖ/
кг для подгруппы 3 равна 2,25±0,06, что досто-
верно не отличается от подгруппы 1, но больше 
чем в подгруппе 2 (р<0,05) . Указанные неравно-
значные тенденции в величинах КДО и ММЛЖ 
в подгруппах 1,2,3 приводят к достоверным раз-
личиям в соотношении ММЛЖ/КДО, Наиболь-
шая величина этого соотношения, отражающая 
некоторое «отставание» КДО от толщины задней 
стенки левого желудочка, обнаружена в подгруп-
пе 3 и равна 1,269±0,065 см . Различия в величи-
не этого соотношения в подгруппах 1 и 2 недо-
стоверны (р>0,05) и составляют соответственно 
0,970±0,028 и 1,026±0,02 . Различия в этом пока-
зателе для подгрупп 1 и 3 достоверны (р<0,05) .

Схожие тенденции были обнаружены и при 
сравнении толщины межжелудочковой перего-
родки в диастолу: наименьшая величина ее ока-
залась в подгруппе 1 по сравнению с 2 и 3, Раз-
личия статистически достоверны (р<0,05 и р<0,01 
соответственно) . Величины МЖП в диастолу 
равны для подгрупп 1,2,3, соответственно равны 
0,890±0,019; 0,985±0,015 и 0,980±0,018 см .

Некоторый интерес представляет анализ пока-
зателей гемодинамики и сократительной актив-
ности миокарда . При сравнении таких параме-
тров как ЕФ, % укорочения циркулярных волоков 
левого желудочка, % утолщения задней стенки 
левого желудочка, % утолщения межжелудочко-
вой перегородки между подгруппами 1, 2 и 3 до-
стоверных различий выявлено не было, хотя ряд 
параметров отличались между собой на грани до-
стоверности . В то же время при сравнении УОК 
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выявляется определенная закономерность . Наи-
большая величина его, равная 105,0±3,11, оказа-
лась в подгруппе 1 . Разница достоверна между 
подгруппами 2 и 3 (р<0,01) . В то же время вели-
чина УОК в подгруппах 2 и 3 достоверно не от-
личалась и составляла соответственно 82,9±2,78 
и 78,3±4,09 мл .

Выводы. Сравнение ряда эхокардиографиче-
ских показателей показало, что в подгруппах 2 
и 3 по сравнению с 1 отмечаются меньшие вели-
чины объема левого желудочка . В то же время 
толщина задней стенки левого желудочка оказа-
лась наибольшей в подгруппе 3 . Более того, в 3-й 
подгруппе отмечается некоторое «превышение» 
массы миокарда над КДО левого желудочка по 

сравнению с 1-й и 2-й подгруппами, что может 
свидетельствовать о неравнозначном соотноше-
нии процессов гипертрофии и дилятации в ука-
занных подгруппах .

Имеющиеся изменения показателей работоспо-
собности, функциональных и биохимических по-
казателей во 2-й и 3-ей подгруппах, наряду с из-
менениями некоторых морфофункциональных 
показателей, подтверждают положение о том, 
что ХФП – это патологическое состояние всего 
организма с преимущественной симптоматикой 
в том или другом органе . Органные изменения 
отражают более позднюю стадию хронического 
физического перенапряжения .
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Предложенное исследование авторов свидетельствуют о том, что одним из механизмов положительно-
го терапевтического эффекта ультрафиолетового облучения крови являются активация факторов неспец-
ифической резистентности и уменьшение проявлений иммунологического дисбаланса. Это позволяет 
говорить о целесообразности использования АУФОК в спортивной медицине для лечения тех спортсме-
нов, где наиболее выражен дисбаланс функций иммунной системы в целом и отдельных ее механизмов 
в частности.

Ключевые слова: аутотрансфузия ультрафиолетом облученной крови, иммунологические механизмы, био-
логические свойства крови спортсменов, неспецифические воспалительные заболевания легких.

Данные современной трансфузиологии свиде-
тельствуют о том, что в терапевтическом эффек-
те аутотрансфузии ультрафиолетом облученной 
крови (АУФОК) определенное место принад-
лежит перестройкам иммунной системы орга-
низма [3; 5; 9; 10; 16] . В последнее десятилетие 
также установлено, что под влиянием АУФОК 
усиливается функциональная активность гра-
нулоцитов, стимулируются иммунные и бакте-
рицидные свойства крови [6; 8; 14], повышает-
ся неспецифическая резистентность организма 
[1; 2], активируется фагоцитарная деятельность 
нейтрофилов [11; 13], изменяются число и функ-
циональное состояние лимфоцитов [8; 9] . Рядом 
зарубежных авторов показано нормализующее 
действие АУФОК на концентрацию сывороточ-
ных иммуноглобулинов при различных патоло-
гических состояниях [15; 17; 18] . Тем не менее, 
многие аспекты действия АУФОК на иммунные 
процессы остаются до сих пор неясными и ма-
лоизученными . В частности, учитывая особен-
ности иммунорезистентности организма спор-
тсменов в различные периоды тренировочного 
процесса [7], функциональное состояние им-
мунной системы у спортсменов, тренирующих-
ся в различных режимах [12], в сложных усло-
виях, в том числе в условиях хронической холо-

довой адаптации [4], актуализируются вопросы 
лечения и профилактики неспецифических за-
болеваний легких у спортсменов . При современ-
ных средствах и методах лечения этих болезней 
для спортсменов, особенно для представителей 
спорта высших достижений, существует  целый 
ряд серьезных ограничений в применении фар-
макологических средств . Следовательно, при-
менение метода АУФОК у спортсменов при не-
специфических воспалительных заболеваниях 
легких становится важным терапевтическим 
средством, особенно с учётом опыта организа-
ции и проведения зимней Олимпиады «Сочи-
2014» . Вопросам исследования динамики имму-
нологических показателей после АУФОК у спор-
тсменов при неспецифических воспалительных 
заболеваниях легких, а также изучению измене-
ний иммунобиологических свойств крови, вы-
званных непосредственным действием на нее 
ультрафиолетовых лучей (УФЛ), посвящена эта 
работа .

Материалы и методы исследования . Задачей 
настоящего исследования явилось изучение вли-
яния облученной УФЛ крови на иммунологиче-
ские механизмы, иммунобиологические свойства 
крови спортсмена, течения некоторых заболева-
ний органов дыхания у представителей цикличе-
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ских видов спорта (лыжные гонки и биатлон) вы-
сокой квалификации .

С помощью аппарата «Изольда» МД-73М про-
водили АУФОК у 49 спортсменов, представите-
лей циклических видов спорта (лыжные гонки 
и биатлон) высокой квалификации с различны-
ми заболеваниями органов дыхания . Возраст об-
следованных варьировал от 18 до 23 лет вклю-
чительно . Среди обследованных было 23 мастера 
спорта и 26 кандидатов в мастера спорта . В свя-
зи с тем, что все спортсмены были объединены 
в одну группу по признаку цикличности вида 
спорта, внутригрупповые различия по уровню 
спортивной квалификации не учитывались . При 
этом мужчин было 29 человек, а женщин – 20 . 
Пол спортсменов в дальнейших исследованиях не 
учитывался . Респонденты подразделялись только 
по группам заболеваний . Так были диагностиро-
ваны: у 15 человек – острая пневмония, у 16 – хро-
нический бронхит в стадии обострения, у 18 – ин-
фекционно-аллергическая бронхиальная астма . 
Наблюдение за всеми респондентами проходило 
в зимний период, в процессе активной фазы спор-
тивно-тренировочных сборов . 

Курс АУФОК для каждого больного состоял 
из 7 сеансов, проводимых по одному ежедневно 
на фоне общепринятых схем и методов лечения . 
В качестве антикоагулянта применяли «Глюги-
цир» . Количество облучаемой крови – 1 мл/кг 
массы больного, скорость протекания крови – 
20 мл/мин [11] .

Для выявления воздействия АУФОК на имму-
нологический статус обследовали больных хро-
ническим бронхитом: изучали бактерицидную 
активность сыворотки крови (БАСК), лизоцим, 
фагоцитарную деятельность нейтрофилов, коли-
чество сывороточных иммуноглобулинов, реак-
цию бласттрансформации лимфоцитов (РБЛТ) .  

С целью изучения влияния облучения УФЛ 
на иммунологические и другие биологические 
свойства крови, в обследовании вместе с образ-
цами крови 49 спортсменов, участвовали 48 об-
разцов донорской крови (по 50 мл), стабилизиро-
ванной «Глюгициром» (соотношение с кровью 
1:4) . Образцы донорской крови облучали в тех 
же условиях, что и кровь спортсменов . Иссле-
довали лизоцим и бактерицидную активность 
плазмы крови (БАПК), фагоцитарную реакцию 
нейтрофилов до облучения и спустя 15, 30, 60, 
90, 120, 180 мин . По возрастному и половому 
признаку группа доноров соответствовала груп-
пе спортсменов . 

Лизоцим определяли нефелометрическим ме-
тодом по изменению оптической плотности ми-
кробной взвеси микрококка под влиянием иссле-
дуемой жидкости . БАСК и БАПК изучали, добав-
ляя в пробирку с мясопептонным бульоном ис-
следуемую жидкость и взвесь кишечной палочки . 
По задержке роста микроорганизмов, которую 
выявляли нефелометрически, судили о бакте-
рицидности исследуемых образцов . Для оценки 
фагоцитарной деятельности нейтрофилов к ис-
следуемому образцу крови добавляли взвесь ки-
шечной палочки . После 30-минутной инкубации 
готовили мазки, окрашивали их и подсчитывали 
процент активно фагоцитирующих нейтрофи-
лов (активность фагоцитоза – АФ) и количество 
микробных клеток на 1 фагоцит (интенсивность 
фагоцитоза – ИФ) . Для выявления сенсибилиза-
ции организма реакцию фагоцитоза проводили в 
присутствии тканевых антигенов и бактериаль-
ных аллергенов [11] . Количество иммуноглобу-
линов определяли методом радиальной иммуно-
диффузии в агаре по Манчини . Функциональное 
состояние лимфоцитов оценивали в РБТЛ, для 
чего взвесь лейкоцитов культивировали в пита-
тельной среде 199 с добавлением тканевых анти-
генов . Затем готовили мазки, в которых подсчи-
тывали процент бластных клеток среди общего 
числа лимфоидных элементов (подробно о мето-
дике см . [9, 10]) .

Результаты исследования и их обсуждение. 
После курса АУФОК больные с инфекционно-
аллергической бронхиальной астмой отмечали 
улучшение общего самочувствия, у них уменьша-
лись одышка, частота и тяжесть приступов брон-
хоспазма . В ряде случаев появлялась возмож-
ность не только уменьшить дозу длительно при-
меняемых глюкокортикоидов, но и отменить их 
совсем . Больные хроническим бронхитом в фазе 
обострения после курса АУФОК также отмечали 
улучшение общего самочувствия, уменьшалось 
или прекращалось отделение мокроты, исчезали 
симптомы бронхоспазма . На рентгенограммах 
регистрировалось исчезновение признаков актив-
ного воспалительного процесса . Особый интерес 
представляли больные хроническим бронхитом, 
у которых общеизвестные лечебные мероприя-
тия не приносили улучшения . После АУФОК у 
этих больных отмечалась положительная дина-
мика заболевания, восстанавливалась реакция на 
обычно проводимую терапию . У больных острой 
пневмонией применение АУФОК па фоне обще-
принятых терапевтических мероприятий сокра-
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щало сроки пребывании в стационаре, вызывало 
ускорение восстановительных процессов . 

Терапевтический эффект АУФОК носил фаз-
ный характер и зависел от количества сеансов . 
После III–V процедуры у больных с хронически-
ми легочными процессами наступило обостре-
ние . Ухудшение самочувствия у таких спортсме-
нов отмечалось в течение 3–5 суток лечения, по-
сле чего признаки обострения уменьшались, и 
состояние больных улучшалось . Такой характер 
действия АУФОК особенно хорошо прослежи-
вался у больных хроническим бронхитом и ин-
фекционно-аллергической бронхиальной астмой . 

Клинические признаки положительной дина-
мики у всех групп больных подтверждались ре-
зультатами лабораторных и функциональных 
исследований . Как правило, после курса АУФОК 
наблюдалась тенденция к нормализации таких 
показателей, как СОЭ, гемоглобин, количество 
лейкоцитов и эритроцитов, лейкоцитарная фор-
мула . Улучшались данные спирографического 
контроля .

При изучении иммунологического статуса 
спортсменов с хроническим бронхитом при их 
поступлении в больницу были обнаружены опре-
деленные изменения показателей специфическо-
го и естественного иммунитета . У всех больных 
оказалась усиленной РБТЛ под влиянием легоч-
ного антигена, изменялась фагоцитарная реакция 
в присутствии этого антигена и аллергена ста-
филококка . Изменения остальных показателей 
были неоднозначными, что позволило выделить 
2 группы: 1-я – с исходно высокими (n=28), 2-я – с 
исходно низкими и нормальными значениями по-
казателей (n=21) (табл . 1) . При этом прослежива-
лась определенная закономерность: если у боль-
ных была повышенной АФ, то и поглотительная 
способность нейтрофилов (ИФ) достоверно пре-
вышала значения донорской группы . При низкой 
АФ интенсивность фагоцитоза также была ниже 
или равна контрольным данным . У больных мы 
выявили состояние дисиммуноглобулинемии – 
при низких значениях в сыворотке IgG обнару-
жилось повышенное содержание IgM .

АУФОК оказала модулирующее влияние на из-
мененный иммунный статус (табл . 1) . При этом 
происходило нарастание показателей, если они 
были низкими, и, напротив, их снижение при ис-
ходно высоком уровне . В результате после курса 
АУФОК большинство из изученных нами факто-
ров иммунитета оказались близкими к контроль-
ным цифрам . Кроме того, уменьшалась выражен-

ность аутосенсибилизации организма – исчезала 
повышенная чувствительность нейтрофилов и 
лимфоцитов к антигену легких и аллергену ста-
филококка .

Приведенные данные позволяют полагать, что 
положительный клинический эффект от приме-
нения АУФОК при различных заболеваниях ор-
ганов дыхания у спортсменов в определенной 
мере реализуется через иммунные механизмы 
и достигается, видимо, тем, что под влиянием 
УФО крови изменяются ее иммунобиологиче-
ские свойства .

Для выявления изменений, возникающих непо-
средственно в крови после воздействия УФЛ, мы 
облучали донорскую кровь и определяли в ней 
лизоцим, БАПК, АФ и ИФ . Уже спустя 15-30 мин 
после облучения крови происходило значитель-
ное нарастание этих показателей . Следователь-
но, УФО донорской крови вызвало изменение ее 
иммунобиологических свойств, проявлявшееся 
в нарастании активности естественной противо-
инфекционной защиты . При этом наиболее суще-
ственные сдвиги возникали уже через 15-30 мин 
после облучения . И хотя через 120 мин АФ, ИФ и 
количество лизоцима в плазме несколько умень-
шались, они  продолжали оставаться достаточно 
высокими и достоверно превышали исходный 
уровень (р<0,05) . Указанные сдвиги полностью 
определялись влиянием на кровь УФЛ, поскольку 
прохождение крови через аппарат без облучения 
УФЛ не вызывало изменения исследуемых пока-
зателей .

Для выявления точки приложения действия 
УФЛ мы подвергали облучению плазму и из-
учали ее бактерицидную и лизоцимную актив-
ность . В этом случае указанные показатели не 
отличались от исходных на протяжении 120 мин 
наблюдения . Если облученную плазму смешива-
ли с лейкоцитарно-эритроцитарной массой, то, 
как клеточные, так и гуморальные факторы не-
специфической резистентности имели тенденцию 
к некоторому повышению, однако от исходных 
значений они достоверно не отличались . Это сви-
детельствует о том, что повышение противоми-
кробной активности облученной крови связано с 
действием УФЛ на ее форменные элементы . Оче-
видно, УФЛ стимулирующе действуют на клетки 
крови, вследствие чего повышается фагоцитарная 
деятельность нейтрофилов, усиливается секре-
ция лейкоцитами бактерицидных субстанций . 
В результате этого лизоцимная и бактерицидная 
активность плазмы нарастает .
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Выводы. Проведенные нами эксперименталь-
ные и клинические исследования свидетельству-
ют о том, что одним из механизмов положитель-
ного терапевтического эффекта УФО крови явля-
ются активация факторов неспецифической рези-
стентности и уменьшение проявлений иммуноло-
гического дисбаланса . Это позволяет говорить о 
целесообразности использования АУФОК в спор-
тивной медицине для лечения тех больных, где 
наиболее выражен дисбаланс функций иммун-

ной системы в целом и отдельных ее механизмов 
в частности . 

Полученные данные ставят вопрос о необходи-
мости выяснить, как долго сохраняются измене-
ния факторов неспецифической резистентности 
в крови спортсменов после ее облучения УФЛ . 
Подобные исследования позволят решить, не це-
лесообразно ли использовать в лечебных целях 
донорскую кровь, предварительно облученную 
УФЛ . 
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Таблица 1
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Показатель Группа  
обследованных Исходные значения После курса АУФОК

Активность фагоцитоза, % Доноры (n=48)
1-я (n=28)
2-я (n=21)

49,90±0,59
57,00±14,3
48,40±6,00

–
47,00±14,20
48,00±3,50
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–
1,70±0,39*

1,60±0,18

Лизоцим, мкг/мл Доноры (n=48)
1-я (n=28)
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В работе рассматриваются вопросы, касающиеся диагностики причин самовольных уходов детей, обо-
сновываются методики раннего выявления детей, склонных к самовольным уходам. Автор представля-
ет результаты экспериментального исследования индивидуально-психологических особенностей детей, 
типа семейного воспитания и стилей педагогического общения, влияющие на вероятность ухода ребенка.

Ключевые слова: самовольные уходы, акцентуации характера, типы семейного общения, особенности пе-
дагогического общения.

Без веских, серьезных причин ни один ребенок 
не уйдет из того места, где ему тепло и уютно 
(исключения составляют случаи патологических 
нарушений личности, но тогда этим ребенком 
должны заниматься психиатры, а не педагоги и 
психологи) . Тем не менее, в Ярославской области 
наблюдается устойчивая тенденция к увеличе-
нию случаев самовольных уходов детей, как из 
семей, так и из учреждений с круглосуточным 
пребыванием . В связи с этим перед психологиче-
ской службой была поставлена задача, выяснить 
причины и сформулировать рекомендации по 
снижению количества случаев самовольных ухо-
дов . Мы полагаем, что для своевременного выяв-
ления и предотвращения случаев самовольного 
ухода детей из семей и учреждений необходимо 
проводить комплексную диагностику, включаю-
щую два блока: 

1 . Диагностику индивидуально-психологиче-
ских особенностей самого ребенка, позволяю-
щую выделить некоторые особенности, предрас-
полагающие к самовольным уходам; выполнен-
ную самим ребенком на основе самоанализа и 
самооценки .

2 . Диагностику индивидуально-психологиче-
ских особенностей ребенка, касающихся сферы 
межличностных отношений со взрослыми (роди-
телями и учителями), которые также могут пред-
располагать к самовольным уходам . Второй блок 
диагностики проводится взрослыми, которые 
в максимальной степени знают ребенка, могут 
оценить его обычное и текущее состояние . Это 
могут быть не только родители (законные пред-
ставители ребенка), но и лица, с которыми ребе-
нок фактически проживает (бабушки, дедушки, 
тети, дяди и др .) . Что касается детей, прожива-
ющих в учреждениях круглосуточного пребы-

вания, то соответствующую диагностику может 
проводить как специалист (социальный педагог 
или психолог), так и педагог-воспитатель или ме-
дицинский работник, непосредственно контакти-
рующий с ребенком .

Материалы и методы исследования. В пер-
вую очередь, с целью выявления и ранней про-
филактики самовольных уходов необходимо изу-
чить особенности акцентуации характера ребен-
ка . Акцентуации характера – это крайние вариан-
ты нормы, при которых отдельные черты харак-
тера чрезмерно усилены, вследствие чего обнару-
живается избирательная уязвимость в отношении 
определенного рода психогенных воздействий 
при хорошей и даже повышенной устойчивости 
к другим . Существует несколько классификаций 
акцентуаций характера, но большинство исследо-
вателей отмечает, что наиболее склонны к само-
вольным уходам, только три типа – эмотивный, 
возбудимый и демонстративный . Для выявления 
типов акцентуаций можно использовать соот-
ветствующие опросники . В своем исследовании 
мы использовали редуцированный экспресс-тест 
на основе теста Шмишека . Он может проводить-
ся как индивидуально, так и в группе, начиная с 
9–10 летнего возраста . 

Следующим диагностическим инструментом, 
позволяющим выявить детей, предрасположен-
ных к самовольным уходам, является методика 
диагностики оперативной оценки самочувствия, 
активности и настроения (САН) . Она может про-
водиться с детьми даже младшего школьного воз-
раста, что значительно повышает точность про-
гноза вероятности самовольного ухода . Также как 
и предыдущая, данная методика может быть ис-
пользована как при индивидуальном, так и при 
групповом тестировании . 
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Второй блок диагностики включает анкетиро-
вание либо родителей (законных представите-
лей), родственников, с которыми постоянно про-
живает ребенок в случае, если есть риск само-
вольного ухода из семьи; либо педагогического 
или медицинского персонала, если есть риск са-
мовольного ухода из учреждений с круглосуточ-
ным пребыванием . Диагностика взрослых так-
же включает в себя две методики . Во-первых, 
взрослому предлагается оценить состояние ре-
бенка по методике «САН» . С точки зрения спе-
циалиста, проводящего диагностику, представ-
ляет интерес ситуации расхождения в оценках 
по данному тесту между взрослыми оценками и 
оценками самого ребенка . Данное обстоятель-
ство будет свидетельствовать о недостаточной 
информированности взрослого о внутреннем 
мире ребенка, что повышает риск самовольных 
уходов, что делает подобную ситуацию плохо 
контролируемой и прогнозируемой со стороны 
взрослых .

Для выявления причин и факторов самоволь-
ных уходов детей, связанных с неблагоприятны-
ми условиями пребывания в семье или в учреж-
дении, нами была разработана анкета для роди-
телей или для педагогов в зависимости от того, 
где находится ребенок – в семье или в учрежде-
нии круглосуточного пребывания, при этом по-
следнюю анкету могут заполнять не только пе-
дагоги, но и медицинские работники, специали-
сты (логопеды, дефектологи, психологи), тесно 
взаимодействующие с данным ребенком .

Используя данный инструментарий, было про-
ведено исследование причин самовольных ухо-
дов детей из семей и учреждений с круглосуточ-
ным пребыванием на территории Ярославской 
области .

В ходе исследования причин самовольных ухо-
дов детей из семей и учреждений с круглосуточ-
ным пребыванием интервьюеры анкетировали 
самих детей, совершивших уход, их родителей 
(по возможности), а также педагогов, хорошо зна-
ющих данного ребенка .

Результаты и их обсуждение. На первом этапе 
исследования все данные были подвергнуты пер-
вичной математической обработке . Были подсчи-
таны средние баллы по каждому из анализируе-
мых параметров . Оценка преобладающего типа 
акцентуаций показала следующие результаты, 
представленные на рис . 1 .

Из диаграммы видно, что преобладающей ак-
центуацией у детей из Ярославской области, со-
вершивших уход, является акцентуация по воз-
будимому типу . Следовательно, для этих детей 
малейшая ссора, конфликт, резкое слово или не-
справедливое обвинение может выступить пу-
сковым механизмом для совершения ухода . Это 
означает, что «бегуны» не планируют тщатель-
но свой уход, они просто срываются с места, воз-
можно, даже без теплой одежды, без запаса про-
дуктов питания, не задумываясь, где и как они 
будут ночевать и т . п .

Предвидеть такую реакцию крайне сложно, 
поскольку она вызывается сиюминутными фак-
торами . В связи с этим главный акцент в про-
филактической работе может быть перенесен на 
референтных лиц (родителей, воспитателей, учи-
телей, социальных педагогов), которые тесным 
образом общаются с детьми . Основной задачей 
здесь будут выступать формирование навыков 
конструктивного общения с подростками, толе-
рантности и эмпатии .

Анализ эмоционального состояния «бегунов», 
оцененный с помощью методики САН, пока-

Рис. 1. Доминирующий тип акцентуации
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зал следующие результаты, представленные на 
рис . 2 .

В целом полученные данные указывают на не-
сколько сниженный эмоциональный фон, а имен-
но сниженный уровень настроения и самочув-
ствия, только результаты по шкале «активность» 
попадают в область возрастной нормы . Но надо 
учесть то обстоятельство, что исследование про-
водилось не сразу после совершения самовольно-
го ухода, а спустя несколько месяцев, когда накал 
страстей, вызвавших необходимость ухода, уже 
ослаб .

Следовательно, данную картину можно ин-
терпретировать как «затишье перед бурей», т . е . 
ребенок считает, что все плохо, настроение по-
давленное, самочувствие плохое, но при отно-
сительно высоком уровне активности, такой ре-
бенок может одномоментно собраться и куда-
нибудь рвануть . Эти результаты согласуются и 

с предыдущей оценкой уровня акцентуаций ха-
рактера .

Мы также оценивали локус контроля родите-
лей – перекладывание вины за неудачи в воспи-
тании на ребенка, его индивидуальные особен-
ности или способность проанализировать свои 
действия, взять ответственность на себя . Эти ре-
зультаты отражает рис . 3 .

Последняя диаграмма показывает, что у роди-
телей, чьи дети совершили самовольные уходы, 
в среднем преобладает внешний локус контроля, 
они не видят связи между своими словами и дей-
ствиями, с одной стороны, и реакцией ребенка, 
с другой . Если не проводить систематическую 
просветительскую работу с этими родителями, 
то они так и будут продолжать свои линию пове-
дения в воспитании ребенка, а он, как следствие, 
будет использовать  уход из семьи как форму про-
тестной реакции .

Рис. 2. Эмоциональное состояние

Рис. 3. Доминирующий локус контроля у родителей 
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Среди доминирующих оправданий родителей, 
объясняющих особенности своих детей, лиди-
рующую позицию занимает описание эмоцио-
нального состояния ребенка, который склонен к 
вспышкам гнева и агрессивности в адрес родите-
лей, некорректно разговаривает с ними, грубит 
и дерзит . Родители сетуют на то, что их ребенок 
больше времени проводит за компьютером, а не 
разговаривает с ними, не делится своими про-
блемами, предпочитает уйти к друзьям, а не об-
щаться дома с семьей, с родителями . Подобная 
характеристика указывает на то, что родители 
не только не знают собственного ребенка, но и 
не понимают закономерностей возрастного раз-
вития, не имеют представления об особенностях 
подросткового возраста, поэтому выбирают не-
адекватную манеру общения со своим ребенком .

Далее мы анализировали результаты анкетиро-
вания педагогов, тесно общавшихся с ребенком, 
совершившим самовольный уход . Результаты 
представлены на рис . 4 . 

Мы ожидали, что люди, имеющие педагогиче-
ское образование, знающие особенности подрост-
кового возраста, смогут более четко и грамотно 
выделить причины, провоцирующие самоволь-
ный уход . Однако, по оценкам педагогов, на пер-
вое место, также как и у родителей вышли такие 
индивидуально-психологические особенности 
ребенка, как эмоциональное состояние ребенка, 
который склонен к вспышкам гнева и агрессив-
ности в адрес педагогов . Далее при анализе при-
чин педагоги указывают на нежелание выполнять 

требования, непослушание, что в целом указыва-
ет на недостаточную профессиональную компе-
тентность педагогов, несформированные комму-
никативные навыки в общении и взаимодействии 
с трудными подростками . Мы согласны, что ре-
бенок, находящийся в детском доме или в соци-
ально-реабилитационном центре, имеет целый 
ряд негативных личностных черт, значительно 
затрудняющих контакт с ним, но при этом такой 
ребенок все равно является управляемым, и даже 
к нему можно найти индивидуальный подход, по-
мочь ему адаптироваться и вписаться в ту ситу-
ацию, в которой он оказался . В качестве резюме 
по данному этапу анализа можно в целом сказать, 
что невнимание  к детям со стороны взрослых 
становится ведущим фактором, провоцирующим 
самовольные уходы из семьи и из учреждений с 
круглосуточным пребыванием .

На следующем этапе нашего исследования был 
проведен корреляционный анализ выделенных 
факторов с использованием коэффициента кор-
реляции Спирмена . Обработка результатов про-
водилась с применением пакета обработки дан-
ных SPSS . Сразу отметим, что анализировались 
лишь корреляционные связи с уровнем значимо-
сти р = 0,5 и р = 0,01 .

Анализ корреляций между акцентуациями ха-
рактера показал следующие варианты взаимос-
вязи . 

Эмотивность, эмоциональная чувствитель-
ность и ранимость имеет отрицательную корре-
ляцию с оценками педагогов «ничего не делает» 

Рис. 4. Особенности педагогической позиции, провоцирующей самовольные уходы
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и «убегает к друзьям» (r = –0,532, r = –0,441), т . е . 
дети с таким типом акцентуаций, напротив, хотят 
быть вовлеченными в какое-либо дело, чувство-
вать свою значимость и нужность . Они не склон-
ны к интенсивному общению со сверстниками . 
Если педагог будет активно вовлекать таких де-
тей в общественно полезную деятельность, под-
черкивая ценность и востребованность данного 
ребенка, то стремление убежать от проблем будет 
минимизировано . Эмотивность также обратно 
пропорционально связана с жесткостью и стрем-
лением родителей наказать своего непослушного 
ребенка (r = –0,434) . По отношению к анализи-
руемому типу это будет иметь прямо противопо-
ложный эффект: чем сильнее и строже наказание, 
тем выше вероятность ухода из дома, поскольку 
такие действия будут расценены ребенком как не-
адекватные и несправедливые . Выявлена положи-
тельная связь между эмотивностью как чертой 
личности и резкостью таких детей в общении с 
родителями (r = 0,434) . На наш взгляд, мы имеем 
дело всего лишь с защитной реакцией ребенка на 
несправедливость взрослых . Кроме того, катего-
ричность, резкость в оценках и манере обраще-
ния можно рассматривать как своеобразную нор-
му для подросткового возраста .

Возбудимый тип акцентуации, в максималь-
ной степени представленный среди исследуе-
мых подростков в Ярославской области . Имеет 
место быть отрицательная корреляция между 
этой акцентуацией и самочувствием подростка 
(r = –0,383) . Чем более возбудимым является под-
росток, тем хуже он себя чувствует . Своим по-
ведением он пытается привлечь внимание к себе 
и своим проблемам, а зачастую, вместо помощи 
и поддержки получает дополнительную порцию 
негативной реакции . Удивительно на первый 
взгляд, но существует отрицательная корреляция 
между возбудимостью и предрасположенностью 
к ссорам с педагогами таких детей (r = –0,417) . 
Возможно, интуитивно чувствуя, что «не сто-
ит подливать масло в огонь», педагоги не всег-
да воспринимают резкость таких подростков как 
личное оскорбление, пытаются их понять, встать 
на их сторону . Существует положительная связь 
между данной акцентуацией и нежеланием что-
либо делать (r = 0,393), а также нежеланием рас-
сказывать о своих проблемах (r = 0,425) . Первое 
обстоятельство легко объяснимо тем, что требо-
ванием что-то делать идет от учителей и каса-
ется необходимости выполнять учебную работу, 
что крайне тяжело и неинтересно для легко воз-

будимых подростков . Они легко зажигаются но-
вым делом, но также быстро и угасают, поэтому 
только от способности педагогов поддерживать 
интерес будет зависеть вовлеченность возбуди-
мых детей в общие мероприятия, что собственно 
и должно служить профилактикой самовольных 
уходов . Что касается нежелания говорить о своих 
проблемах, то, возможно, тихий разговор по ду-
шам не подходит для этих детей . Но это вовсе не 
означает, что они не говорят о своих проблемах, 
напротив, такие дети «кричат» о них, но в порыве 
гнева, бури эмоций, а педагоги не всегда  слышат 
это как просьбу о помощи .

Выявлена отрицательная связь между типом 
акцентуации и стремлением родителей жестко 
контролировать возбудимых детей (r = –0,701) . 
Закручивать гайки оказывается бессмысленным 
занятием, поскольку они ещё больше начинают 
делать наперекор . Не стоит родителям жестко 
диктовать свои требования относительно время-
препровождения своего ребенка, поскольку реак-
ция будет обратная . На это указывает выявленная 
отрицательная корреляция (r = –0,601) . Хотя вре-
мя, которое ребенок проводит за компьютером, 
ограничивать стоит, т .к . этот тип акцентуантов не 
всегда может вовремя остановиться, об этом гово-
рит положительная корреляция (r = 0,541) . 

Очень похожую поведенческую реакцию вы-
дают подростки с демонстративным типом ак-
центуации, получены однонаправленные корре-
ляции, аналогичные корреляциям для возбуди-
мых подростков, следовательно, и стратегии вза-
имодействия с этими детьми будут похожими с 
той лишь разницей, что демонстративным под-
росткам стоит четко указывать на несоблюдение 
норм поведения, делая это исключительно один 
на один с подростком (r = 0,501) .

Самочувствие детей очень тесно коррелиру-
ет с настроением (r = 0,426), это значительно об-
легчает педагогам и родителям диагностические 
задачи, потому что у ребенка «все написано на 
лице» . Получены значимые связи между само-
чувствием (r = 0,600) и настроением ребенка 
(r = 0,595) и нежеланием слушаться, т . е . чем луч-
ше чувствует себя подросток, тем больше его тя-
нет на «подвиги», что, естественно, вызывает не-
довольство и возмущение со стороны взрослых . 
Возможно, в целях профилактики асоциальных 
поступков взрослым просто стоит увлечь под-
ростка каким-либо интересным и одновремен-
но полезным делом . Безусловно, мы отдаем себе 
отчет в том, что мы имеем дело с возбудимыми 
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подростками, которым все быстро надоедает, но 
это уже зависит от педагогического творчества, 
от того, сколько идей для занятий с детьми есть у 
конкретного взрослого . Чем лучше себя чувству-
ет подросток, тем больше терпимости он прояв-
ляет с общении с педагогами, тем меньше он «це-
пляется», ссорится и ругается со взрослыми (r = 
–0,379), следовательно, характер общения под-
ростка со взрослыми может выступать своеобраз-
ным диагностическим инструментом внутренне-
го состояния, что также помогает строить про-
филактическую работу и предотвращать импуль-
сивные самовольные уходы . Чем лучше чувству-
ет себя подросток, тем менее склонен он к вре-
мяпрепровождению за компьютерными играми 
(r = –0,463), следовательно, это тоже достаточно 
информативный показатель для того, чтобы диа-
гностировать по поведенческим признакам вну-
треннее состояние подростка .

Между активностью подростков и недис-
циплинированностью выявлена положитель-
ная корреляция (r= 0,534) . Педагоги и родители 
склонны видеть в активных действиях ребенка 
только негатив, тем самым усугубляя ситуацию . 
Вновь стоит повториться, если мы направим ак-
тивность ребенка в созидательное русло, то по-
лучим тройную пользу – чувство собственной 
значимости и востребованности у подростка, 
его занятость общественно полезной деятель-
ностью, а также предотвратим самовольный 
уход, мотивом которого в данном случае бу-
дет выступать потребность в самореализации, в 
выплеске нерастраченных сил и энергии . Имеет 
место быть прямая корреляция между общим 
стилем педагогической деятельности и уровнем 
активности подростков (r= 0,429) . Если педагог 
неравнодушен к происходящему, неформально 
подходит к выполнению своих обязанностей, то 
и активности ребенка он может найти достойное 
применение . Если имеет место быть обратная 

ситуация, то любое движение подростка вос-
принимается как нарушение спокойствия . Вновь 
встает вопрос о профессиональной компетент-
ности педагогов, работающих с трудными под-
ростками в учреждениях с круглосуточным 
пребыванием детей . Более того, отрицательная 
корреляция с внешним локусом контроля у ро-
дителей (r=-0,374) показывает, что активность 
своего ребенка как негативную, нежелательную 
чаще воспринимают взрослые с внешним локу-
сом контроля, т . е . те, кто не всегда видит связь 
между собственными поступками и ответной 
реакцией ребенка .

Оценивая настроение детей, совершивших са-
мовольные уходы, мы обнаружили положитель-
ную корреляцию в ответах педагогов со склон-
ностью таких детей демонстрировать агрессив-
ность, вспышки гнева, эмоциональные срывы 
(r = 0,577) . Возможно, мы все-таки имеем дело 
не с причиной, а со следствием, ответной реак-
цией ребенка на нежелание взрослого разделить 
его эмоциональное состояние . Как часто можно 
слышать от педагогов фразу типа: «Что ты весь 
урок смеешься? Если тебе так весело, что ты не 
можешь нормально заниматься, иди в коридор и 
смейся там!» Хорошее настроение требует выпле-
ска эмоций, в таком состоянии подростку вряд ли 
будет скучно, полученная отрицательная корре-
ляция, на наш взгляд, закономерна (r= -0,376), но 
как на это реагируют взрослые – педагоги и ро-
дители?

Заключение. Подводя итог исследованию, 
можно резюмировать, что были выделены не-
которые личностные характеристики подрост-
ков, склонных к совершению самовольных ухо-
дов, причем эти характеристики указывают на 
спонтанность принятия решения об уходе, что 
требует повышенного внимания к ребенку, ког-
да он находится в эмоционально неустойчивом 
состоянии .

Список литературы

1 . Анцупов, А . Я . Профилактика конфликтов в школьном коллективе / А . Я . Анцупов . – М . : ВЛА-
ДОС, 2003 . – 208 с .

2 . Башкин, М . В . Конфликтная компетентность личности : дис . … канд . психол . наук / М . В . Баш-
кин .  – Ярославль, 2009 . – 242 с .

3 . Гришина, Н . В . Психология конфликта / Н . В . Гришина . СПб .: Питер, 2001 . 464 с .
4 . Елисеев, Е . В . Дзюдо и сократительная способность миокарда спортсмена: монография / Е . В . Ели-

сеев, А . В . Панов, М . В . Трегубова . – LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co . KG, 2012 . – 146 с .
5 . Кашапов, М . М . Психология творческого процесса в конфликте: монография / М . М . Кашапов .  – 

Ярославль : ЯрГУ, 2011 . – 296 с .



Т. Г. Киселева

24

6 . Киселева, Т . Г . Оценивание как показатель уровня педагогического мышления учителя / Т . Г . Ки-
селева . М . : ИП РАН, 1998 . С . 92–100 .

7 . Кокорева Е .Г . Эффективность психофизической коррекции у детей 4–10 лет с сенсорными наруше-
ниями/ Е .Г . Кокорева// Научное обозрение . – 2014 . № 1 . С . 138– 141 .

8 . Трегубова, М . В . Динамика функциональной реактивности организма спортсменов в зависимости 
от характера, объёма и интенсивности тренировочных нагрузок / М . В . Трегубова, С . С . Тарасов // Фун-
даментальные исследования, 2014 . – № 9-10 . – С . 2233-2235 .

Сведения об авторе
Киселева Татьяна Геннадьевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры социальной 

педагогики и организации работы с молодежью Ярославского государственного педагогического универси-
тета имени К . Д . Ушинского, Ярославль, Россия . kisseleva@mail15 .com

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PROBLEMS  
OF CHILDREN’S UNAUTHORIZED LEAVE FROM FAMILIES AND ESTABLISHMENTS

T. G. Kiseleva
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department «Social Pedagogics and Organization Work with Youth»  

of Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, Yaroslavl, Russia. kisseleva@mail15.com

In the article deals with a problem of diagnosis of the causes of children’s unauthorized leave, justified meth-
ods for early detection of children who are prone to unauthorized leave. The author presents the results of an 
experimental study of individual psychological characteristics of children, type of family education and teacher 
communication styles that influence to the probability of leaving the child.

Keywords: unauthorized leave, character accentuation, types of family communication, the peculiarities of pedagogi-
cal communication.
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Определены характерные изменения вегетативных механизмов регуляции кардиоритма дзюдоистов 
16–20 лет массовых разрядов в динамике нагрузок, детерминированных спортивной деятельностью. Про-
ведён сравнительный анализ параметров сократительной деятельности сердца у обследуемых дзюдои-
стов при различной интенсивности физических нагрузок. 

Ключевые слова: структура сердечного цикла, вегетативные механизмы регуляции кардиоритма, дзюдо-
исты 16–20 лет массовых разрядов.

Современные исследования в области спор-
тивной науки свидетельствуют, что на основе 
факторного анализа можно выявлять доминиру-
ющие факторы роста физической работоспособ-
ности и обосновывать режимы интенсивности 
физических нагрузок с учетом физического раз-
вития и физической подготовленности дзюдои-
стов, способствующие повышению адаптацион-
ных возможностей их сердца [1–3] . Установлено, 
что для физиологической оценки влияния физи-
ческой нагрузки на кардиодинамические параме-
тры следует учитывать синхронность, срочность 
и продолжительность сократительных функций 
миокарда, которые свидетельствуют об: опти-
мальности соотношения метаболических и со-
кратительных процессов в усиленно работаю-
щем сердце спортсмена, уровне функциональной 
тренированности сердца и характере механизмов 
регуляции электрических процессов в миокар-
де дзюдоистов [4] . При этом считается, что нет 
единых энергетических режимов работы серд-
ца спортсменов, а к элементам обеспечения наи-
высших функциональных возможностей сердеч-
но-сосудистой системы относят: повышение со-
кратительной способности миокарда и эластиче-
ских свойств магистральных сосудов, снижение 
ригидности аортально-компрессионной камеры, 
более низкие величины среднего артериального 
давления, большую степень соответствия ми-
нутного объема циркуляции периферическому 
сопротивлению [5] . 

Следовательно, изучение различных параме-
тров сократительной деятельности сердца у дзю-

доистов массовых разрядов при различной интен-
сивности физических нагрузок актуально и сво-
евременно . 

Цель исследования: определить особенности 
фазовой структуры сердечного цикла (ФССЦ) у 
дзюдоистов массовых разрядов при различной 
интенсивности физических нагрузок . 

Задачи исследования: 
1 . Определить характерные изменения вегета-

тивных механизмов регуляции кардиоритма дзю-
доистов 16-20 лет массовых разрядов в динамике 
нагрузок, детерминированных спортивной дея-
тельностью . 

2 . Провести сравнительный анализ параметров 
сократительной деятельности сердца у обследу-
емых дзюдоистов при различной интенсивности 
физических нагрузок . 

Материалы и методы исследования. Все-
го проведено 5 серий комплексных обследова-
ний, в которых было получено свыше 120 ре-
зультатов . При исследовании фазовой структу-
ры сердечного цикла спортсменов проводилась 
оценка сократительной функции миокарда со-
гласно методу фазового анализа структуры сер-
дечного цикла [4] . Все обследования включали 
в себя синхронную регистрацию параметров 
ЭКГ и сейсмокардиографии (СКГ) . Всего обсле-
довалось 64 дзюдоиста . Первую (испытуемую) 
группу (n=34) составляли лица, занимающиеся 
по разработанным нами режимам интенсивно-
сти физических нагрузок в течение одного года . 
Вторую (контрольную) группу (n=30) – лица, за-
нимающиеся по традиционной программе тре-
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нировки в дзюдо . Возраст участников варьиро-
вал от 16 до 20 лет .

Обработка результатов исследования прово-
дилась на ПЭВМ с использованием стандарт-
ных программ параметрической и непараме-
трической статистики с использованием элек-
тронных таблиц Excel-5 .0 и статистической 
программы Statistica for Windows v .6 (StatSoft, 
USA) с использованием общепринятых методов 
вариационной статистики, корреляционного и 
факторного анализа . Определение достоверно-
сти различий (р) абсолютных показателей про-
водилось при помощи критерия Стьюдента . Ре-
зультаты считались статистически значимыми 
при р<0,05 . 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ ФССЦ в состоянии покоя показал (табл . 
1), что длительность сердечного цикла в покое 
в испытуемой группе составила 0,989±0,008 с, 
в группе контроля – 0,914±0,004 с (р<0,05), ЧСС 
– 60,66±1,47 уд/мин и 65,64±1,73 уд/мин (р<0,05) 
соответственно . Длительность периода изгнания 
крови из левого желудочка у первых составила 
в среднем 0,266±0,005 с, у вторых 0,258±0,005 с 
(р>0,05); механической и общей систолы у пер-
вых соответственно 0,297±0,001 с и 0,353±0,002 

с, у вторых 0,289±0,001 с и 0,344±0,002 с (р<0,05) . 
Достоверные различия отмечаются между ве-

личинами  внутрисистолического показателя, где 
он составляет у первых – 89,56±0,14 %, у вторых 
– 89,27±0,12 %, и индекса напряжения миокарда, 
где значение у первых – 26,06±0,20 %, у вторых – 
24,70±0,20 % .  Увеличение длительности диасто-
лы у испытуемой группы происходит в основном 
за счёт увеличения сердечного цикла . 

После выполнения статической физической 
нагрузки (табл . 2) общая систола в среднем со-
кратилась у представителей испытуемой группы 
на 0,034 с, у дзюдоистов контрольной группы на 
0,020 с (р<0,05) . 

Ее укорочение происходило за счет увеличения 
фаз асинхронного и изоволюмического сокра-
щения в среднем у представителей испытуемой 
группы на 0,006 с, а у представителей контроль-
ной на 0,007 с (р<0,05) .

На динамику общей систолы существенное 
значение оказало уменьшение периода изгна-
ния: у представителей испытуемой группы на 
0,031 с, у контрольной на 0,018 с (р<0,05) . Диа-
стола уменьшилась в среднем у представителей 
испытуемой группы на 0,246 с, у дзюдоистов кон-
трольной группы на 0,147 с (р<0,05) .

Таблица 1
Длительность фаз сердечного цикла у дзюдоистов испытуемой и контрольной групп  

в состоянии покоя (М±m)

№
п/п Показатель Принятое  

обозначение
Испытуемая 

группа (n=34)
Контрольная 

группа  (n=30)
Достоверность 
различий (Р2-1)

1 Длительность сердечного цикла, с С 0,989±0,008 0,914±0,004 р<0,05

2 Число сердечных сокращений уд/мин ЧСС 60,66±1,47 65,64±1,73 р<0,05

3 Длительность протодиастолы, с P 0,039±0,001 0,038±0,001 р<0,05

4 Фаза асинхронного сокращения, с АС 0,054±0,003 0,051±0,003 р<0,05

5 Фаза изоволюмического сокраще-
ния, с IC 0,038±0,001 0,034±0,001 р<0,05

6 Период напряжения, с T 0,092±0,004 0,085±0,004 р<0,05

7 Период изгнания, с E 0,266±0,005 0,258±0,005 р<0,05

8 Длительность механической систо-
лы, с Sm 0,297±0,001 0,289±0,001 р<0,05

9 Длительность общей систолы, с So 0,353±0,002 0,344±0,002 р<0,05

10 Длительность диастолы, с D 0,635±0,007 0,569±0,006 р<0,05

11 Механический коэффициент
Мюллера – Блумбергера, ед . — 2,89±0,02 3,05±0,02 р<0,05

12 Внутрисистолический показатель, % ВСП 89,56±0,14 89,27±0,12 р<0,05

13 Индекс напряжения миокарда, % ИНМ 26,06±0,20 24,70±0,20 р<0,05
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Изучение периода восстановления показало, 
что продолжительность фаз систолы и диасто-
лы в испытуемой группе достигла исходных ве-
личин на второй минуте регистрации . У дзюдо-
истов контрольной группы  показатели кардио-
динамики достигли уровня покоя лишь в конце 
третьей минуты . Следовательно, восстановление 
у дзюдоистов испытуемой группы обследования 
после статической нагрузки происходит в 1,5 раза 
быстрее (р<0,05), чем у дзюдоистов контрольной 
группы .

Выводы:

1 . После выполнения статической физической 
нагрузки на изменение общей систолы суще-
ственное значение оказало уменьшение периода 
изгнания: у представителей испытуемой группы 
на 0,031 с, у контрольной на 0,018 с (р<0,05) . 

2 . Диастола сократилась у представителей ис-
пытуемой группы на 0,246 с, у дзюдоистов кон-
трольной группы на 0,147 с (р<0,05) . 

3 . Восстановление у дзюдоистов испытуемой 
группы после статической нагрузки происходит 
в 1,5 раза быстрее, чем у дзюдоистов контрольной 
группы (р<0,05) .
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Таблица 2 
Длительность фаз сердечного цикла у дзюдоистов испытуемой и  контрольной групп  

после статической нагрузки (М±m)

№
п/п Показатель Принятое 

обозначение

Испытуемая 
группа
(n=34)

Контрольная 
группа
(n=30)

Достоверность 
различий

(Р2-1)

1 Длительность сердечного цикла, с С 0,704±0,007 0,747±0,005 р<0,05

2 Число сердечных сокращений уд ./мин ЧСС 85,18±2,78 80,27±3,46 р>0,05

3 Длительность протодиастолы, с P 0,040±0,001 0,039±0,001 р>0,05

4 Фаза асинхронного сокращения, с АС 0,060±0,003 0,058±0,003 р>0,05

5 Фаза изоволюмического сокращения, с IC 0,044±0,001 0,041±0,001 р<0,05

6 Период напряжения, с T 0,104±0,002 0,099±0,002 р>0,05

7 Период изгнания, с E 0,235±0,003 0,240±0,003 р>0,05

8 Длительность механической систолы, с Sm 0,265±0,001 0,270±0,001 р<0,05

9 Длительность общей систолы, с So 0,319±0,001 0,324±0,001 р<0,05

10 Длительность диастолы, с D 0,389±0,006 0,422±0,007 р<0,05

11 Механический коэффициент 
Мюллера – Блумбергера, ед .

– 2,26±0,02 2,42±0,02 р<0,05

12 Внутрисистолический показатель, % ВСП 88,66±0,11 88,89±0,10 р<0,05

13 Индекс напряжения миокарда, % ИНМ 32,60±0,20 30,55±0,20 р<0,05
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РОЛЬ ВЕСТИБУЛОМЕТРИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  
В ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

СПОРТСМЕНОВ С СЕНСОРНЫМИ ДЕПРИВАЦИЯМИ

Г. Г. Худяков , Е. Г. Кокорева, А. М. Каримов 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Уральский государственный университет физической культуры», Челябинск, Россия
* Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат спортивного профиля», Челябинск, Россия 

Материалы настоящего исследования экспериментально показывают, что вестибулометрические 
упражнения положительно влияют на подготовленность спортсменов с сенсорными депривациями. 
При этом, спортсменов-игровиков 13–15 лет, страдающих глухонемотой целесообразно контролировать 
и оценивать по слаженности взаимодействия двигательного, психического, нейродинамического и энер-
гетического компонентов спортивной деятельности.
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Современное состояние российского общества 
требует гуманизации всех сторон его жизни [6; 7] . 
В связи с этим особое внимание должно быть уде-
лено лицам, имеющим существенные недостатки 
в умственном и физическом развитии . За послед-
нее  десятилетие в общественном сознании отме-
чается процесс постепенного изменения отноше-
ния к проблеме инвалидности . Наблюдается сме-
щение акцента с подчеркивания ограниченности 
возможностей инвалидов к осознанию необходи-
мости повышения и использования достигнуто-
го адаптационного потенциала для максималь-
ной реализации индивидуальных возможностей 
данной категории людей [3; 8; 9] . В этом плане 
перспективным является использование команд-
ных спортивных игр, в частности, баскетбола, 
для различных видов социальной (познаватель-
ной, двигательной, профессиональной, бытовой) 
адаптации детей и подростков с ограниченными 
возможностями . Вместе с тем наблюдается явное 
противоречие между необходимостью формиро-
вания дееспособной, социально активной лично-
сти, с достаточно высоким уровнем жизненного 
потенциала и разработанностью теоретико-мето-
дических основ базовой подготовки юных спор-
тсменов с психосенсомоторными особенностями 
в командных спортивных играх . Следовательно, 
изучение динамики общей и специфической дви-
гательной подготовленности баскетболистов 13–
15 лет, страдающих глухонемотой актуально и 
своевременно . Определив объект исследования – 
учебно-тренировочный процесс баскетболистов 
13–15 лет, страдающих глухонемотой, предмет 
исследования – педагогические условия форми-

рования двигательных действий и физической 
подготовленности с учетом нарушений функций 
слуха и речи у юных спортсменов в процессе за-
нятия баскетболом, нами были поставлены зада-
чи исследования: 1) выявить особенности функ-
ционирования организма юных баскетболистов 
13–15 лет с нарушениями функций слуха и речи; 
2) изучить динамику общей и специфической 
двигательной подготовленности баскетболистов 
13–15 лет, страдающих глухонемотой . 

Материалы и методы исследования. В рабо-
те уделялось внимание особенностям функци-
онального состояния глухонемых спортсменов 
13–15 лет . При этом спортивная деятельность та-
ких спортсменов рассматривалась как слаженное 
взаимодействие психического, нейродинамиче-
ского, энергетического и двигательного компо-
нентов двигательной активности, организуемых 
нервной системой и ориентированных на дости-
жение полезного приспособительного результа-
та . Были определены количественные значения 
психического, нейродинамического, энергети-
ческого и двигательного компонентов спортив-
ной деятельности юных баскетболистов с на-
рушениями функций слуха и речи . В процессе 
исследования учитывались сенситивные перио-
ды, манифестирующие благоприятные условия 
для развития максимальной силы (13–14 лет), 
быстроты (15 лет), скоростно-силовых качеств 
(13–15 лет), общей и скоростной выносливости 
(15 лет), гибкости (13 лет), равновесия (13–14 
лет), повышения мышечной массы и длины тела 
(13–14 лет), совершенствования аэробных и ана-
эробных (15 лет) возможностей  [1; 2] обследу-
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емых . Анализировались показатели, характери-
зующие ключевые компоненты быстроты (в диа-
пазоне от простой реакции, простого действия, 
до сложного мыслительного акта), мощности 
(от одиночных взрывных движений, метаний, 
прыжков, рывков до серийных комплексов спе-
циализированного характера с учетом морфоло-
гических признаков), точности (от тонкого вос-
произведения кинематических и динамических 
структур приема до принятия адекватного реше-
ния в сложной ситуации), устойчивости (вариа-
тивность – стабильность – надежность на повы-
шенном уровне развития качеств, способностей 
и функций), мобилизованности (от оптимума 
возможностей, экономичности в тренировке до 
«сверхмаксимума» в соревнованиях), интеллек-
туальности (от специальных знаний до участия 
в коллективном управлении подготовкой коман-
ды и самоуправления [4; 5; 9] . Для построения 
усредненных функциональных профилей глу-
хонемых баскетболистов 13–15 лет, согласно из-
вестным и описанным в специальной литерату-
ре тестам [1; 2] анализировалась динамика пси-
хофизиологического состояния занимающихся 
(шаговая проба Фукудо, тесты позного равнове-
сия и проба письма, отолитовая реакция Воячека 
и др .) . Всего было обследовано 37 человек . Все 
подростки были мужского пола, в возрасте 13–
15 лет и страдали глухонемотой . Сравнительный 
анализ в первой части исследования проводился 
между баскетболистами контрольной и экспери-
ментальной группами . В контрольную группу 
(n=18) входили респонденты, занимающиеся по 
стандартным программам занятия баскетболом 
на базе СДЮСШОР № 8 г .Челябинска, в экспери-
ментальную (n=19) – лица занимающиеся в сек-
ции баскетбола Всероссийского общества глухо-
немых г .Челябинска по нашей методике, суть ко-
торой в отличии от традиционных подходов за-
ключалась в акцентировании внимания занима-
ющихся на вестибулометрических упражнениях 
в объёме не 32 % как в традиционных подходах к 
тренировке таких спортсменов, а в объёме 45 % . 
Педагогический эксперимент длился один года . 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Проведенная оценка исходного уровня общей и 
специфической двигательной активности юных 
баскетболистов контрольной и эксперименталь-
ной групп позволила установить (табл . 1) .

Было показано, что спортсмены эксперимен-
тальной группы, страдающие глухонемотой, су-
щественно уступают своим сверстникам из кон-

трольной группы в проявлении скоростных и ко-
ординационных способностей (бег 30 м и челноч-
ный бег 11,6 м + 28,0 м + 44,4 м + 28,0 м), техни-
ческой подготовленности (целевой точности при 
выполнении бросков без помех), реализуемой в 
стереотипных условиях (броски с определенных 
точек) .

Кроме того, следует обратить внимание на не-
достаточно прочное освоение основных элемен-
тов технического мастерства . Об этом свидетель-
ствуют низкие и средние значения внутригруп-
повых коэффициентов вариации при выполне-
нии тестов, характеризующих преимуществен-
но общую двигательную активность (бег 30 м и 
челночный бег 11,6 м + 28,0 м + 44,4 м + 28,0 м; 
прыжки через скамейку в течение 30 с; прыжок 
в длину с места; поднимание туловища лежа в 
течение 30 с; время ведения мяча по восьмерке 
и время передвижения в защите по 5 точкам из 
центра) и высокие  величины данных коэффици-
ентов в тестах, отражающих преимущественно 
специфическую двигательную активность (ре-
зультативность бросков по кольцу с различных 
позиций) .

Определение количественных значений раз-
личных показателей психического, нейродина-
мического и энергетического компонентов в экс-
периментальной группе в начале исследования 
свидетельствовало о низком уровне психофизи-
ческого состояния .

В отличие от контрольной группы, подготовка 
в которой строилась по общепринятой методике 
для учебно-тренировочных групп СДЮСШОР, 
в экспериментальной группе были выявлены 
следующие особенности . У спортсменов экспе-
риментальной группы была изменена направ-
ленность развития максимальной силы, скорост-
но-силовых способностей, гибкости, равновесия, 
повышение мышечной массы, что привело к пре-
имущественному развитию у наблюдаемых экс-
периментальной группы быстроты, скоростно-
силовых способностей, общей и скоростной вы-
носливости, аэробных и анаэробных возможно-
стей, росту мышечной массы .

Учитывая, что в данном возрасте наблюдается 
активизация процессов в высших отделах ЦНС, 
акцент внимания у занимающихся на большем 
объёме вестибулометрических упражнений, спо-
собствует образованию тех нервных связей, ко-
торые ассоциируются с большей устойчивостью 
тормозных реакций, с одной стороны, и высоким 
уровнем координационных способностей у глу-
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хонемых спортсменов экспериментальной груп-
пы относительно контроля, с другой . 

Выводы:
1 . Баскетболисты 13-15 лет контрольной груп-

пы, страдающие глухонемотой, уступают сво-
им сверстникам из экспериментальной группы в 
проявлении скоростных (р < 0,01) и координаци-
онных (р < 0,01) качеств; технической подготов-

ленности, реализуемой в стереотипных условиях 
(р<0,01); прочности освоения базовых элементов 
технического мастерства . 

2 . По всем показателям психического, нейроди-
намического и энергетического компонентов ко-
личественные значения у обследованных респон-
дентов находились в пределах 10-50 (максимум 
100) нормированных единиц .
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Таблица 1
Показатели общей и специфической двигательной подготовленности юных баскетболистов 

опытных групп в начале педагогического эксперимента

Показатель
Контрольная группа 

(n=18)

Экспериментальная 
группа
(n=19)

Различия

M±m V M±m V % р

1 2 3 4 5 6 7

1 Бег 30м, с 3,93 ± 0,03 2,8 4,51 ± 0,06 4,7 12,9 <0,01

2 . Челночный бег м, с (11,6+28,0+44,4+28 .0) 26,8 ± 0,2 2,8 31,5 ± 0,5 5,7 14,9 <0,001

3 Прыжки через скамейку в течение 30 с, ко-
личество 381,0 ± 1,1 9,9 38,7 ± 0,9 7,8 –1,6 >0,05

4 Прыжок в длину с места, см 177,5 ± 7,0 13,1 172,6 ± 6,0 11,5 2,8 >0,05

5 Поднимание туловища из положения лежа в 
течение 30с, количество 23,0 ± 0,5 7,3 24,1±1,2 17,1 –4,6 >0,05

6 Штрафные броски (по 3) с перебеганием на 
другое кольцо в течение 1 мин ., количество 
попаданий 7,4 ± 0,9 44,5 8,4 ± 0,5 17,9 –11,9 >0,05

7 Броски с трехочковой линии (с 5 точек по 3 
броска), количество попаданий 3,3 ± 0,4 45,6 2,6 ± 0,5 64,0 26,9 >0,05

8 Броски с определенных точек, количество 
попаданий 5,6  ± 0,7 43,6 3,0 ± 0,4 49,3 86,7 <0,01

9 Ведение мяча по восьмерке с атакой по коль-
цу с 2-х шагов:
– время преодоления восьмерки, с;
– количество попаданий

39,5 ±  0,8
1,4 ± 0,2

6,8
49,1

40,1 ± 1,0
1,5 ± 0,2

8,0
47,6

1,5
–6,7

>0,05

>0,05

10 Передвижение в защите по 5 точкам из цен-
тра на время, с 22,3 ± 0,4 5,5 21,1 ± 0,9 13,6 –5,7 >0,05
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Materials the present study experimentally show that vestibulometric exercises have a positive effect on pre-
paredness of sportsmen with touch deprivation. Thus, athletes 13-15 years old who are deaf, it is advisable to 
monitor and evaluate the coherence of the interaction of physical, mental, neural, and energy components of 
sports activity.

Keywords: basketball players 13–15 years old, suffering from glucone-Mota, motor fitness, vestibulometric uprag-tion, 
athletic training.
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В наше время, когда здоровье нации ставит-
ся на первое место, основополагающими эле-
ментами этого являются физическая культура и 
спорт, а также медицинское сопровождение тре-
нировочного процесса . В век гиподинамии, когда 
дети наибольшее количество свободного време-
ни проводят за компьютером, занятия спортом 
становятся, особенно актуальны . В соответствии 
с Указом Президента РФ от 24 марта 2014 № 172 
о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе (ГТО), в общеобразовательных шко-
лах третий урок физической культуры заменя-
ют на спортивные игры или другие виды спорта . 
Одной из таких «замен» могут быть уроки хоре-
ографии .

Хореография – искусство синтетическое, в 
нем музыка живёт в движении, приобретает ося-
зательную форму, а движения как бы становятся 
слышимыми . В «век гиподинамии», когда дети 
проводят большое количество времени, сидя за 
партой, за компьютером или просто у телеэкрана, 
занятия хореографией становятся особенно акту-
альными . Во-первых, танец – это движение, ко-
торое развивает физическую силу, выносливость, 
ловкость, формирует фигуру . Во-вторых – искус-
ство, развивающее художественное воображение, 
ассоциативную память, творческие способности . 
Хореография является дополнительным резер-
вом двигательной активности детей, источником 
их здоровья, радости, повышения работоспособ-
ности, разрядки умственного и психического на-
пряжения, следовательно, одним из условий их 

успешной подготовки к учебной и трудовой де-
ятельности . Хореографическая тренировка (эк-
зерсис) – это достаточно длительный процесс 
выработки большого числа все усложняющихся 
музыкально-двигательных навыков . Позы, поло-
жения, движения и их комбинации в различных 
вариантах – это новые для организма двигатель-
ные навыки, новая психологическая и физическая 
нагрузка .

Предмет хореография способствует гармонич-
ному развитию детей, учит их красоте и вырази-
тельности движений, формирует их фигуру, раз-
вивает физическую силу, выносливость, ловкость 
и смелость .

Материалы и методы исследования. Иссле-
дование проводилось на базе МАОУ СОШ № 108 
среди школьников 16–17 лет . Общефизическая 
подготовка подразумевает совмещение различ-
ных по характеру упражнений с различной ин-
тенсивностью, периодами отдыха . Для участия 
в соревнованиях допускаются учащиеся одного 
класса . Обязательным является прохождение ме-
досмотра и разрешение медицинского работника 
к участию в соревнованиях .

В процессе исследования нами использовались 
тесты общефизической подготовки (ОФП) . Тесты 
включают в себя:

1 . Подтягивание на перекладине;
2 . Пресс за 60 секунд;
3 . Бег 60 метров или челночный бег;
4 . Прыжки с места в длину;
5 . Бег 1000 .



Влияние уроков хореографии на общую физическую подготовку школьников 16–17 лет 

35Здравоохранение, образование и безопасность / Healthcare, education and security. 2015. № 4 (4)

Обязательное условие – выполнение всех 
упражнений в один день .

Результаты и их обсуждение. Общая физиче-
ская подготовка (ОФП) – это процесс совершен-
ствования двигательных физических качеств, на-
правленных на всестороннее и гармоничное фи-
зическое развитие человека . ОФП способствует 
повышению функциональных возможностей, об-
щей работоспособности, является основой (базой) 
для специальной подготовки и достижения высо-
ких результатов в выбранной сфере деятельности 
или виде спорта . Средствами ОФП являются фи-
зические упражнения (бег, плавание, спортивные 
и подвижные игры, лыжный спорт, упражнения 
с отягощениями и др .) . Задачами ОФП являются:

1) укрепление и сохранение здоровья, совер-
шенствование телосложения, гармоническое фи-
зическое развитие, поддержание общего уровня 
функциональных возможностей организма, мно-
голетнее сохранение высокого уровня трудоспо-
собности; 

2) развитие всех основных физических ка-
честв – силы, выносливости, гибкости, быстро-
ты и ловкости;

3) создание базовой основы для специальной фи-
зической подготовленности к конкретным видам 
деятельности – трудовой, военной, бытовой и т . д . 

Такие тесты как подтягивание, прыжки в дли-
ну, гибкость, бег 1000 метров входят в нормативы 
ГТО для школьников 16–17 лет .

Для определения результативности внедрения 
третьего урока хореографии мы взяли результа-

ты общефизической подготовки в районных со-
ревнованиях в 2013 году . В таблице 1 приведены 
результаты тестов до внедрения урока хореогра-
фии в школьный общеобразовательный процесс .

В результате начальных испытаний были вы-
явлены низкие показатели по следующим норма-
тивам: подтягивания туловища, бег 1000 м, на-
клон вперед . Следовательно, необходимо уделить 
особое внимание упражнениям, направленным 
на развитие быстроты, гибкости и силовой вы-
носливости .

В течение 2013-2014 учебного года учащиеся 10 
класса третий урок физической культуры посе-
щали в специально оборудованном классе хорео-
графии, и через 12 месяцев данный класс высту-
пал вновь на районных ежегодных соревнованиях 
по ОФП (табл . 2) . Ученики данного класса показа-
ли лучший результат и заняли первое место сре-
ди учащихся образовательных школ Ленинского 
района г . Челябинска .

Как видно из таблицы, у всех учеников данно-
го класса большинство показателей изменились 
в сторону увеличения, однако такие показатели 
как наклон вперед, челночный бег и поднимание 
туловища изменились достоверно .

Через две недели после районных соревнований 
проходили городские соревнования по общефизи-
ческой подготовке среди учащихся 9–11 классов . 
Учащиеся 10 класса достоверно улучшили резуль-
таты, по сравнению с районными соревнования-
ми, особенно это касается теста «Прыжок в дли-
ну», «Наклон вперед», «Подтягивание» (табл . 3) .

Таблица 1
Результаты тестов до внедрения урока хореографии в общеобразовательный процесс

№
п/п Фамилия, имя Челночный 

бег
Прыжок в 

длину
Подтяги-

вание
Наклон впе-

рёд
Поднимание 

туловища Бег 1000м

1 Б-в Родион 8 .72 259 10 +10 59 3 .42

2 П-в Артем 9 .20 260 19 +3 60 3 .30

3 Б-ий Костя 9 .22 263 13 +11 58 3 .33

4 Т-в Егор 9 .42 227 18 +14 58 3 .43

5 В-н Егор 8 .82 250 13 +11 50 3 .49

6 С-н Вадим 9 .40 241 12 +1 57 3 .42

7 . Т-в Юра 9 .60 232 9 +3 58 3 .41

8 В-в Данил 9 .40 237 12 +8 59 3 .40

9 Г-в Миша 8 .85 249 12 +5 56 3 .45

10 Л-н Иван 9 .22 250 17 +16 59 3 .35

11 Б-в Влад 9 .31 253 13 +12 58 3 .40

12 Г-в Павел 8 .91 237 15 +18 60 3 .39
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Выводы:
При начальном исследовании ОФП учеников 

10 класса были выявлены низкие показатели: на-
клон вперед, подтягивание и прыжок в длину . 
В течение года данные ученики посещали тре-
тий урок физической культуры в виде занятия по 
хореографии, и при повторных исследованиях мы 

выявили достоверное улучшение показателей на-
клон вперед, прыжки в длину с места . Остальные 
показатели сохранились на высоком уровне, что 
позволило юношам с третьего места через год 
стать чемпионами района по ОФП и занять 5 ме-
сто в городских соревнованиях .

Таблица 2
Результаты районных соревнований через 12 месяцев по общефизической подготовке  

среди учащихся 10 классов

№
п/п Фамилия, имя Челночный 

бег
Прыжок в 

длину
Подтяги-

вание
Наклон  
вперёд

Поднимание 
туловища Бег 1000 м

1 Б-в Родион 8 .60 267 12 +17 67 3 .46

2 П-в Артем 9 .10 262 21 +10 68 3 .26

3 Б-ий Костя 9 .10 270 15 +17 60 3 .31

4 Т-в Егор 8 .90 235 20 +22 59 3 .37

5 В-н Егор 8 .85 251 15 +21 53 3 .51

6 С-н Вадим 9 .20 242 15 +5 61 3 .38

7 . Т-в Юра 9 .50 235 12 +7 59 3 .35

8 В-в Данил 9 .30 240 14 +20 60 3 .35

9 Г-в Миша 8 .82 252 15 +10 60 3 .44

10 Л-н Иван 9 .20 252 19 +21 62 3 .37

11 Б-в Влад 8 .90 254 15 +19 60 3 .39

12 Г-в Павел 8 .90 241 17 +23 60 3 .37

Таблица 3
Результаты городских соревнований по общефизической подготовке среди учащихся 10 классов

№ Фамилия, имя Челночный 
бег

Прыжок  
в длину

Подтяги-
вание

Наклон  
вперёд

Поднимание  
туловища Бег 1000 м

1 Б-в Родион 8 .27 282 13 +15 59 3 .22

2 П-в Артем 8 .88 256 19 +9 58 3 .13

3 Б-ий Костя 8 .81 251 13 +15 60 3 .24

4 Т-в Егор 9 .34 232 19 +21 46 3 .28

5 В-н Егор 8 .70 251 13 +20 47 3 .50

6 С-н Вадим 8 .40 228 16 +3 60 3 .37

7 . Т-в Юра 9 .20 226 11 +9 59 3 .32

8 В-в Данил 9 .10 226 18 +18 60 3 .30

9 Г-в Миша 8 .82 253 15 +10 60 3 .44

10 Л-н Иван 9 .08 237 20 +25 64 3 .29

11 Б-в Влад 8 .70 236 21 +23 63 3 .27

12 Г-в Павел 8 .62 232 22 +25 64 3 .28
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В современных условиях процессы дегума-
низации науки, размежевания гуманитарной  и 
технической культур, вызванные научно-техни-
ческой революцией и определившие модель со-
временного специалиста-профессионала инже-
нерного профиля, осмысливаются как неправо-
мерно односторонние, сужающие спектр лич-
ностных и профессиональных параметров специ-
алиста, получившего техническое образование [1; 
2] . По мнению ряда учёных, на данный момент 
в нашей стране произошли коренные реформы 
переформатизации профессионального образо-
вания [1; 3; 4] . Например, вся система вузовского 
образования на данном этапе жизни претерпевает 
качественные изменения, вследствие чего также 
меняются методические, методологические и те-
оретические принципы обучения в высшем учеб-
ном заведении и, далее, встают новые задачи при 
изучении принципов, закономерностей и средств 
подготовки студентов, способных в будущей про-
фессиональной жизни стать субъектом «экономи-
ки знаний» [2; 4] .

Длительный период времени в вузах нефило-
логического профиля изучение языка не препо-
давалось . Оно прекращалось по окончании сред-
ней школы и далее было ограниченным . Но были 
внесены поправки в образовательную сферу выс-
шей школы, был введен предмет «Русский язык 
и культура речи» (Концепция модернизации рос-
сийского образования) [2; 3] . Как полагаем мы, 
это и стало общей проблемой, так как нет высо-
коквалифицированного специалиста, если он не 
умеет правильно говорить и не знает своей куль-
туры . Так специалист, полностью разбирающий-
ся в своем деле, но не умеющий подобрать пра-
вильные слова для объяснения и передачи мыс-
ли, будет сталкиваться с трудностями в выпол-

нении своих профессиональных обязанностей .  
В общекультурных компетенциях направления 
подготовки «Педагогическое образование» куль-
тура речи будущего бакалавра также закреплена . 
А как обстоит дело с реальным уровнем культу-
ры речи у студентов моей академической груп-
пы? С целью найти ответ на поставленный во-
прос нами было организовано и проведено дан-
ное исследование .

Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось на базе ФГБОУ 
ВПО «Уральский государственный универ-
ситет физической культуры» . В исследовании 
участвовали студенты 3-го курса, обучающи-
еся по направлению «Педагогическое образо-
вание» (два профиля подготовки:«Физическая 
культура» и «Безопасность жизнедеятельно-
сти») . В работе использовались следующие ме-
тоды педагогического исследования: изучение 
и обобщение литературных источников по теме 
коллективистических отношений, методы срав-
нения, тестирования . Студентам, обучающим-
ся в одной академической группе три года, был 
предложен тест «Теоретические основы куль-
туры речи» [5] .

Культура речи – это умение не только правиль-
но писать и говорить, а и умение употреблять сло-
ва и выражения в соответствии с целями и ситуа-
цией общения, а также чистота, логичность, точ-
ность, ясность, доступность, выразительность, 
эстетичность, этичность и уместность речи .

На данный момент эта проблема очень акту-
альна для студентов и определяется целым рядом 
факторов:

1) умение вести диалог становится одной из ос-
новных характеристик личности как социального 
феномена;
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2) язык же является одним из главных инстру-
ментов развития личности;

3) настоящая социокультурная ситуация пока-
зывает значительное снижение уровня культуры 
речи молодежи;

4) программа по дисциплине «Культура речи», 
реализуемая в вузах, занимает небольшое коли-
чество часов, отличается недостаточно выражен-
ной коммуникативной направленностью, а также 
некоторой разобщенностью между теоретически-
ми знаниями в области культуры речи и конкрет-
ными коммуникативными ситуациями [1; 2] .

Для развития культуры речи студентов боль-
шие резервы содержат в себе дисциплины куль-
турологического цикла (мировая художествен-
ная культура, эстетика, этика и мировая худо-
жественная культура, эстетика, этика т . д .) . Как 
полагаем мы, учебные дисциплины культуроло-
гического цикла предоставляют студентам воз-
можность развить способность художественно-
го, эстетического, нравственного освоения окру-
жающего мира, освоить непреходящие ценности 
культуры, перенять духовный опыт поколений . 
При этом студенты учатся выражать в слове свои 
впечатления, овладевают категориальным аппа-
ратом предметов культурологического цикла, 
словарным запасом, необходимым для освеще-
ния вопросов художественного творчества дея-
телей культуры и искусства . В процессе работы 
над речью необходимо формировать критическое 
отношение к отбору и сочетанию слов, стремить-
ся к поиску слов, адекватных замыслу высказы-
вания .

Познакомимся с сутью теста «Теоретические 
основы культуры речи» [5] . Тест включал в себя 
10 вопросов с четырьмя вариантами ответов .

Вопрос 1
Укажите признаки, характеризующие литера-

турный язык . (не менее 2 вариантов) . Ответы (A, 
B, D)

A   наличие письменной формы;
В   ограниченная сфера употребления;
С   функциональная дифференциация;
D   нормированность и кодифицированность .

Вопрос 2
Кодификация норм литературного языка – 

это… Ответ (В)
A   следование им всех образованных людей;
B   закрепление их в специальных словарях, 

грамматиках и учебных пособиях;

C  обучение им в специальных учебных заве-
дениях;

D   изучение и выбор отдельных вариантов в 
качестве единственно верных .

Вопрос 3
Нормы русского литературного языка…  

Ответ (В)
A   подвергаются реформе каждые 50 лет;
B   динамичны, подвижны;
C   категоричны, не знают исключений;
D   статичны, неизменны .

Вопрос 4
Императивные нормы… Ответ (С)
A  допускают нарушение в определенных си-

туациях;
B   действуют только в книжных стилях;
C   строго обязательны к исполнению;
D   предполагают возможность выбора одного 

из вариантов .

Вопрос 5
Диспозитивные нормы… Ответ (А)
A   предполагают возможность выбора одного 

из вариантов;
B   строго обязательны к исполнению;
C   действуют только на лексическом уровне 

языка;
D   допускают нарушение в определенных си-

туациях .

Вопрос 6
Диалекты – это… Ответ (В)
A   употребление слов языка с неправильным 

ударением;
B   местные разновидности русского языка;
C   речь малообразованных людей;
D   речь, используемая различными социаль-

ными группами людей .

Вопрос 7
Слова и выражения, свойственные речи кол-

лектива, объединенного каким-либо одним родом 
трудовой деятельности, называются… Ответ (С)

A   просторечием;
B   клише и штампами;
C   профессионализмами;
D   тропами .

Вопрос 8
Принятые в языковой практике образованных 
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людей правила произношения, употребления 
слов, использования грамматических и стилисти-
ческих средств – это… Ответ (D)

A   разговорная речь;
B   язык научного стиля;
C   язык художественной литературы;
D   литературная норма .

Вопрос 9
Просторечие – это… Ответ (В)
A   устная речь;
B   устная речь необразованных людей;
C   условный язык обособленной группы;
D   местный народный говор .

Вопрос 10
Высшей формой национального языка являет-

ся…  Ответ (В)
A   территориальный диалект;
B   литературный язык;
C   общенародный язык;
D   социальный диалект .

Тестирование студентов проходило у всей акаде-
мической группы одновременно утром, чтобы ис-
ключить интерферирующее воздействие утомления 
от учебной дневной нагрузки . Методика обработ-
ки результатов тестирования была простой . Ответ 
полностью верный оценивался в 2 балла, за ответ 
частично верный ставился 1 балл, ответ неверный 
оценивался как 0 баллов . Максимальное количество 
баллов 20 приравнивалось к 100 % результату .

Результаты и их обсуждение. Результаты те-
стирования студентов «УралГУФК» представле-
ны нами в таблицах 1 и 2 . Как видно из таблицы 
1 в опросе участвовало 14 человек . 

По данным опроса выявлено, что большая 
часть группы (6 человек) была оценена параме-
тром «высокой культурой речи», чуть меньше 
(5 человек) были со средним уровнем культуры 
речи и только 3 человека показали низкий уро-
вень исследуемого показателя . У этих трёх ре-
спондентов исследуемая величина не превысила 
50 % и даже была ниже .

Полученные результаты говорят о том, что у 
большей части группы студентов достаточно вы-
сокие результаты, что говорит и о высоком уров-
не общекультурной компетенции этих студентов .

В процессе коллективного обсуждения резуль-
татов настоящего исследования на заседании 
студенческого научного общества на кафедре 
«Безопасность жизнедеятельности» УралГУФК 
было принято решение продолжить исследование 
в этой области и сравнить данные, полученные  в 
академической группе обучающихся с двойным 
профилем подготовки, с аналогичными показате-
лями сверстников, но обучающихся по направле-
нию «Педагогическое образование» с одним про-
филем подготовки .

Выводы . Таким образом, экспериментально 
выяснилось и то, что культура речи – это не толь-
ко правильное написание слов, предложений, но 
и то, как мы говорим, общаемся друг с другом . 
Как мы себя преподносим обществу, как мы ве-
дем себя в нем . Немаловажную роль играет и то, 
как мы, став в будущем педагогами, будем разго-
варивать с детьми . Они впитывают все как губки, 
смотря на нас, своих наставников, и будут учить-
ся у нас всему, в том числе и культуре речи . Вот 
почему культура речевого общения с ними будет 
играть важнейшую роль в нашей педагогической 
работе, в воспитании и в обучении .

Таблица 1 
Общаясумма ответов опрошенных

№ студента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Баллы 16 14 17 11 6 10 19 9 7 19 15 11 13 18

Таблица 2 
Оценка результатов исследования по специальной шкале

Группа
Шкала оценки эффективности

100–75 % 74–50 % Менее 50 %

322 6 5 3



Е. В. Иванов

42

Список литературы

1 . Культура русской речи и эффективность общения / под ред . Л . К . Граудиной, Е . Н . Ширяева . – М ., 
2006 . – 442 с .

2 . Библер, В . С . Диалог культур и школа XXI века / В . С . Библер // Школа диалога культур . Идеи, 
опыт, проблемы . – Кемерово: Алеф, 2003 . – 416 с .

3 . Гаспаров, М . Л . Записки и выписки / М . Л . Гаспаров // Новое литературное обозрение . – 2008 . – 
№ 31 . – С . 32-39 .

4 . Жинкин, Н . И . Речь как проводник информации / Н . И . Жинкин . – М ., 2012 . – 195 с .
5 . http://testru .info/?p=85 – Тест по теме культура речи .

Сведения об авторе
Иванов Евгений Владимирович – студент кафедры безопасности жизнедеятельности Уральского государ-

ственного университета физической культуры, Челябинск, Россия . eugen55555@mail .ru

DETERMINATION OF STUDENTS’ STANDARD OF SPEECH WHICH  
ARE ENROLLED IN «PEDAGOGICAL EDUCATION» WITH TWO TRAINING PROFILES 

E. V. Ivanov 
Student of the Department «Life Safety» of the Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk, Russia. eugen55555@mail.ru

The author reveals the results of applying the blank method of determination the University of physical cul-
ture students’ standard of speech. The problem of studying the standard of speech raises new questions related 
to the identification of gaps in students’ knowledge and their elimination.

Keywords: testing of students, standard of speech level, University of physical culture students.

References

1 . Kuljtura russkoyj rechi i ehffektivnostj obtheniya . [Culture of the Russian language and effective com-
munication] . pod red . L . K . Graudinoyj, E . N . Shiryaeva . M ., 2006 . 442 s . (In Russ .)

2 . Bibler, V . S . Dialog kuljtur i shkola XXI veka . [Dialogue of Cultures and the school of the XXI century] . 
Kemerovo: Alef, 2003 . 416 s . (In Russ .)

3 . Gasparov, M . L . Zapiski i vihpiski . [Entries and extracts] . Novoe literaturnoe obozrenie. [New Literary 
Review] . 2008 . № 31 . S . 32-39 . (In Russ .)

4 . Zhinkin, N . I . Rechj kak provodnik informacii . [It as a conduit of information] . M ., 2012 . 195 s . (In Russ .)
5 . http://testru .info/?p=85 – Test po teme kuljtura rechi . [Test topic of speech] . (In Russ .)



43Здравоохранение, образование и безопасность / Healthcare, education and security. 2015. № 4 (4)

УДК 681.518.5 :531.24-3 
ББК 30.0

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ  
БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

И. Ф. Юрин
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ), Челябинск, Россия

Поставлена задача определения взаимной пространственной ориентации элементов баллистического 
летательного аппарата, удовлетворяющей требованиям конструкторской документации к массо-геоме-
трическим характеристикам аппарата. Предложен подход к ее решению.
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летательных аппаратов.

Для реализации точного движения баллисти-
ческого летательного аппарата (БЛА) по заданной 
траектории необходимо соответствие его массо-
геометрических характеристик (МГХ) требова-
ниям конструкторской документации .

МИХ БЛА нормируются в конструкторской 
документацией (КД) определенным образом, 
причем, нормируемые параметры не равны по 
своей значимости и влиянию на функциональ-
ность БЛА [1] . Наибольшее влияние на функци-
ональность БЛА оказывают отклонения положе-
ния центра масс (ЦМ) и угловое отклонение глав-
ной центральной оси инерции (ГЦОИ) от норми-
руемого КД положения . В КД положение ЦМ и 
ГЦОИ БЛА, как правило, связывают с некоторой 
осью (далее будем называть «осью приведения»), 
которая в свою очередь каким-либо образом опре-
деляется параметрами наружной поверхности . 

Существует способ коррекции массо-геоме-
трических характеристик различных объектов 
путем перераспределения массы в объекте . При-
менительно к БЛА способ может быть реализован 
путем перемещения элементов БЛА друг относи-
тельно друга . Предпочтительно, если МГХ пере-
мещаемых элементов будут соизмеримы, такими 
элементами в БЛА могут выступать корпус и по-
лезный груз .

Для осуществления описанного способа кор-
рекции необходимо решать задачу определения 
взаимной пространственной ориентации элемен-
тов БЛА с действительными параметрами МГХ 
в конструкторской системе координат (КСК), ко-
торые в сумме своих МГХ образуют комплекс 
массо-геометрических характеристик всего БЛА, 
удовлетворяющий требуемым номинальным па-
раметрам, нормируемым в КД . Под нормируемы-

ми номинальными параметрами в данном случае 
подразумеваются три координаты центра масс в 
КСК, определяемые вектором rБЛА , и ось приве-
дения, параллельно которой должна располагать-
ся одна из главных центральных осей инерции 
БЛА . Пространственное положение оси приведе-
ния в КСК определяется матрицей поворота А2 .

Полагаем, что известны все МГХ элементов 
БЛА, а именно масса, положение ЦМ, тензор 
инерции . Вопросы определения массо-геометри-
ческих характеристик БЛА подробно разработа-
ны в работах [1–4] . Элементы БЛА рассматрива-
ем как твердые тела .

Введем системы координат (см . рис . 1):
Oxyz – конструкторская система координат, 

связанная с корпусом БЛА . Ось Ox в общем слу-
чае не параллельна оси приведения, а начало ко-
ординат в общем случае не совпадает с центром 
масс корпуса или БЛА;

OКxКyКzК – система координат оси параллель-
ны осям Oxyz, начало координат совпадает с цен-
тром масс корпуса БЛА;

OПxПyПzП – конструкторская система коорди-
нат, связанная с полезным грузом . Начало коор-
динат OП в общем случае не совпадает с центром 
масс полезного груза;

OГxГyГzГ  – система координат оси параллель-
ны осям OПxПyПzП, начало координат совпадает 
с центром масс полезного груза;

OСxСyСzС – система координат ось OСxС, кото-
рой связана с осью приведения, две другие оси 
дополняют систему до правой тройки, начало ко-
ординат OС  совпадает с номинальным положени-
ем ЦМ БЛА в целом .

Положение начала OП  СК OПxПyПzП в СК Oxyz 
определяется вектором rСКП  .
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Взаимное положение элементов БЛА (корпу-
са и полезного груза) определяется матрицей по-
ворота A1 и вектором переноса rСКП и являет-
ся преобразованием из СК OПxПyПzП в СК Oxyz. 
Собственно задача и состоит в нахождении rСКП 
и А1 . 

Преобразование из  Oxyz в OСxСyСzС опреде-
ляется матрицей поворота A2 и вектором пере-
носа rБЛА.

Положение координаты ЦМ БЛА в целом и по-
ложение ЦМ корпуса задается соответственно 
векторами rБЛА, rКор в Oxyz, положение коорди-
наты центра масс полезного груза задается век-
тором rпгр в OпxПyПzП .

Из условия равенства статических моментов 
элементов БЛА запишутся выражения для вы-
числения координат ЦМ БЛА в целом (1):

 (1)

где Мкор –  масса корпуса БЛА; Мпгр – масса пере-
мещаемого полезного груза БЛА; МБЛА – масса 
БЛА в целом:

  МБЛА = Мкор + МПгр    . (2)

Положение полезного груза исходя из норми-
руемых координат ЦМ БЛА и известных коорди-
натах ЦМ корпуса:

          , (3)

Выражение для вычисления тензора инерции 
БЛА при известных тензорах инерции его эле-
ментов и известном взаимном расположении эле-
ментов с учетом теоремы Гюйгенса — Штейнера 
можно записать в следующем виде (4):

Рис. 1. Баллистический летательный аппарат  
с изменяемыми массо-геометрическими характеристиками

 (4)

где JБЛА – тензор инерции БЛА в  СК OСxСyСzС; 
JПгр – тензор инерции полезного груза в СК 
OПxПyПzП; Jкор – тензор инерции корпуса в СК 
Oxyz .

С учетом 3 и положив: 

                 (5)



Постановка задачи определения пространственной ориентации элементов баллистического летательного аппарата...    

45Здравоохранение, образование и безопасность / Healthcare, education and security. 2015. № 4 (4)

можно записать:

(6)

Выражение (6) можно записать в виде:

            (7)

где N, M, A2 – матрицы с элементами в виде кон-
стант .

Для обеспечения параллельности ГЦОИ БЛА 
и оси приведения  необходимо, чтобы матрица 
тензора инерции БЛА записанная относительно 
базисных осей в СК OСxСyСzС, имела диагональ-
ный вид: 

              

(8)

То есть  необходимо найти такое А1, при ко-
тором (7) будет иметь форму (8) . Задачу можно 
поставить немного иначе: необходимо найти та-

кое А1, при котором  N + А1Т М А1 будет иметь 
собственный вектор в виде орта OсxС базиса СК 
OсxСyСzС . Задача в обеих постановках может быть 
решена итерационными методами . Существенно 
упрощает решение, ортогональность матрицы А1 . 
После нахождения А1  вычисляется rСКП из (3) . 
В обеих постановках задача будет иметь несколь-
ко решений, поэтому можно ввести условия, обе-
спечивающие удовлетворение дополнительных 
требований к эксплуатационным характеристи-
кам БЛА . Например, минимизация углов пово-
рота полезного груза относительно корпуса, или 
минимизация абсолютной разницы значений по-
перечных главных центральных моментов инер-
ции БЛА  .

Заключение . Сформулирована задача опреде-
ления взаимной пространственной ориентации 
( rСКП , А1) элементов баллистического летатель-
ного аппарата с изменяемыми массо-геометри-
ческими характеристиками, удовлетворяющей 
требованиям конструкторской документации к 
массо-геометрическим характеристикам балли-
стического летательного аппарата . Предложен 
подход к ее решению .
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В модели образования для экономики, осно-
ванной на знаниях [8], главным признается не-
обходимость получения образования в течение 
жизни, расширение функции обучающегося как 
субъекта образовательного процесса; принятая 
культура преподнесения знаний в «упакованном 
виде» замещается культурой поиска, критиче-
ского мышления, дискуссии и обновления . Зна-
ниевый подход должен обогатиться, не подвергая 
ломке фундаментальные функции образования 
(профессионально-экономическую, социальную, 
культурно-гуманистическую, политико-идеоло-
гическую), а расширяя формы, методы и средства 
их достижения и реализации . 

Методологической основой исследования сре-
ды для социально активного информального об-
разования, на наш взгляд, являются системно-си-
нергетический, субъектно-средовой, компетент-
ностный и личностно ориентированный подходы . 

Информальное образование [13] является об-
щим термином для образования за пределами 
стандартной образовательной среды, среды до-
полнительного образования – индивидуальная 
познавательная деятельность, сопровождающая 
повседневную жизнь и не обязательно носящая 
целенаправленный характер; спонтанное образо-
вание, реализующееся за счёт собственной актив-
ности индивидов в окружающей его культурно-
образовательной среде; общение, чтение, посеще-

ние учреждений культуры, путешествия, сред-
ства массовой информации и т . д ., когда взрос-
лый превращает образовательные потенциалы 
общества в действенные факторы своего разви-
тия, результат повседневной рабочей, семейной и 
досуговой деятельности, не имеет определенной 
структуры .

Оно может относиться к различным формам 
альтернативного образования, такие как: самоо-
бучение, молодёжная работа, участие в молодёж-
ных движениях, волонтерское движение, СМИ 
(включая телевидение, видео игры, журналы и 
т .д .), музеи, библиотеки, зоопарки и т . д .

Системно-синергетический подход представ-
ляет собой установку на целостное восприятие 
мира, принципы диалога, интегративности и от-
крытости научных изысканий и позволяет рас-
сматривать систему как в состоянии относитель-
ного равновесия (с медленно меняющимися пара-
метрами), так и в неравновесном состоянии, бо-
лее точно характеризовать процесс воздействия 
на самоорганизующиеся системы и определять 
пути их развития . 

Синергетический подход предполагает, что 
процессы интеграции исследуются путем порож-
даемого ими синергетического эффекта в процес-
се взаимосвязи и взаимодействия (эффект резо-
нанса от «взмаха» крыла бабочки, эффект волн 
от камня, брошенного в воду) . 



Р. С. Димухаметов

48

С точки зрения системно-синергетическо-
го подхода информальная система образования 
широко открыта в социум, самоорганизующа-
яся, активно влияет на все стороны обучения 
и воспитания . В . А . Ясвин утверждает: «В ре-
альной жизненной ситуации на развитие лич-
ности ребенка оказывает влияние, как правило, 
не один тип воспитывающей среды, а несколько, 
в частности, неизбежно сказывается «влияние 
улицы» . Мы встаем перед проблемой опреде-
ления «силы общественного ветра», т . е . перед 
необходимостью как-то обозначить, насколько 
вектор общественного влияния смещает (сдви-
гает) результат действия основной образова-
тельной среды…» [11] . А результаты действия 
«общественного ветра», как показывают годы 
преобразований в государстве и обществе, нам 
хорошо известны . 

Субъектно-средовой подход в информальной 
системе образования обосновывает утвержде-
ние Л . С . Выготского, что «среда – интегральное 
средство воспитания»; педагог, «устраняя себя, 
призывает на службу могущественные силы сре-
ды, управляет ими и заставляет их служить вос-
питанию» . Таким образом, создаются условия 
для реализации формулы воспитательного про-
цесса: «воспитание осуществляется через соб-
ственный опыт ученика, который всецело опре-
деляется средой, и роль учителя при этом сво-
дится к организации и регулированию среды» 
[3] . Пассивная роль ученика внимающего видо-
изменяется на роль исследователя, созидающего 
нечто новое . 

Компетентностный подход в информальной 
системе образования означает необходимость за-
дачного построения содержания подготовки, соз-
дания условий для выбора и построения индиви-
дуального образовательного маршрута, активной 
самостоятельной образовательной деятельности, 
комбинирования независимой и аутентичной 
оценки .

Личностно ориентированный подход утверж-
дает принятие ребенка таким, какой он есть, 
знать и уважать природу ребенка: здоровье, тип 
темперамента (сангвиник, холерик, меланхолик, 
флегматик), направленность личности (интро-
верт, экстраверт), тип гемисферологии (право- 
или левополушарный); каналы (типы) восприятия 
ребенком информации (визуал, кинестетик, ауди-
ал, дискрет, полимодал) . Помимо природы ребен-
ка, Я . А . Коменский, К . Д . Ушинский, Л . С . Вы-
готский и другие советовали призвать на помощь 

развития ребенка мощные силы природного и 
культурного разнообразия, многоязычие среды, 
учить детей коммуникации с народами, культу-
рами, с миром . 

Вне среды мы не существуем . 
Категориальный аппарат педагогики помимо 

понятия «образовательная среда» сегодня на-
зывает «воспитательную», «педагогически ком-
фортную», «межпредметную дидактическую», 
«креативную», «интерактивную», «предметно-
развивающую», «дидактическую компьютер-
ную», «сенсорную», «здоровьесберегающую», 
«экологическую», «фольклорно-дидактическую», 
«музыкально-дидактическую», «личностно ори-
ентированную», «индивидуально-образователь-
ную», «телекоммуникационную», «игровую», 
«развивающую», «этнопедагогическую», «по-
ликультурную», «безбарьерную», «инновацион-
ную», «предметно-пространственную развиваю-
щую», «стимулирующую», «синергетическую», 
«фасилитационную», «аксиологическую», «акме-
ологическую», «технологическую», «политиче-
скую», «экономическую», «социальную», «ком-
муникативную», «самостоятельную и самодея-
тельностную», «семейную», «агрессивную», «де-
виантную», «криминальную», «виртуальную», 
«творческую», «бемятежную», «карьерную», 
«догматическую» и прочую среду . 

В данной статье речь будет идти только об ин-
формальной системе образования . 

Итак, какую бы среду, из приведенных здесь, 
мы не рассматривали, речь идет о социальной 
среде . Л . С . Выготский по этому поводу пишет: 
«Среда для человека, в конечном счете, есть со-
циальная среда, а потому что там, где она высту-
пает даже как природная, все же в ее отношении 
к человеку всегда имеются налицо определяю-
щие социальные моменты . В отношениях к ней 
человек всегда пользуется социальным опытом» . 
Для характеристики среды Л . С . Выготский под-
бирает ясные и конкретные эпитеты: «среда – 
весь окружающий объективный мир, среди ко-
торого живет, развивается, действует человек», 
«совокупность человеческих отношений», «ис-
точник развития», «если учитель бессилен в не-
посредственном воздействии на ученика, то он 
всесилен при непосредственном влиянии на него 
через социальную среду . Социальная среда есть 
истинный рычаг воспитательного процесса, и вся 
роль учителя сводится к управлению этим рыча-
гом», «педагог, изменяя среду, воспитывает ре-
бенка» [3] . Итак, зоной особого внимания учите-
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ля, предметом его повышенной заботы является 
образовательная среда (воспитательная и дидак-
тическая) . 

Ведущие компоненты информальной дидакти-
ческой подсистемы «среда»: цель, задачи, субъек-
ты, содержание, методы, организационные фор-
мы, мотивация, средства, рефлексия, результат . 
Кратко рассмотрим их .

• О цели информального образования нельзя 
сказать, что они «предвосхищены» в сознании, 
информация часто улавливается мимолетно, бес-
системно как пэчворк (лоскутное одеяло); 

• содержание информального образования: ко-
лыбельные песни, игры, легенды, традиции, об-
ряды и обычаи, исторические события, флора и 
фауна, биоразнообразие, пищевые цепочки, па-
мятники истории, культуры, искусства, природы; 

• методы информального образования: бе-
седы, встречи, дискуссии, лекции, сбор и опи-
сание информации, организация музеев, выста-
вок, оформление и паспортизация дидактических 
троп, организация этнографических и этнопеда-
гогических экспедиций и музеев, забота об эколо-
гии, о природном богатстве, проведение акций и 
операций по охране экологии, просвещение в об-
ласти этики в области сохранения окружающей 
среды, участие в программах ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера», «Память мира», конвенций о нема-
териальныхкультурных наследиях, природных 
ресурсов, составление экологической карты села, 
района, города, организация походов, исследова-
ние флоры и фауны региона, деятельность отря-
дов юных пожарных, друзей природы, изучение и 
сбор (совместно с аптеками) лекарственных рас-
тений, помощь в охране растений, занесенных в 
Красную книгу, составление гербариев для школ, 
экологических троп для различных категорий 
школьников, обучение различным способам ори-
ентировки на местности, изучение топонимики и 
топографии региона;

• организационные формы – общегосудар-
ственные, региональные, религиозные и народ-
ные праздники, массовые гуляния, шествия, па-
рады, фестивали, походы, экскурсии, слеты, ак-
ции, традиции и праздники семьи, предприятий, 
улицы, двора; 

• средствами информального образования 
являются Родина, страна, государство, малая 
Родина, традиции села, улицы, города, пред-
приятия, семья, этнос; окружающая среда дво-
ра, улицы, села, города, архитектура, парки, 
скверы, газоны, дома, леса и степи, горы, реки 

и озера, родники и тропинки, промышленные 
предприятия и стройки, СМИ и другие объек-
ты, тронутые и незатронутые цивилизацией; 
топонимика;телевидение, видеоигры, журналы, 
музеи, библиотеки, зоопарки и т . д .

• рефлексивной деятельности следует обра-
тить пристальное внимание: вспомнить наибо-
лее яркие страницы увиденного и услышанного 
в течение экскурсии, похода, прогулки; перенести 
впечатления на бумагу, стихи, музыку, принять 
участие в различных конкурсах школьных сочи-
нений, юных поэтов, художников, музыкантов, 
фотографов, СМИ, научно-практических конфе-
ренциях разного уровня и т . п .; 

• результат информального образования 
определить сложно, но однозначно можно ут-
верждать, что в детской памяти, порой, удержи-
ваются яркие впечатления от экскурсий, походов, 
прогулок, которые часто поражают взрослых .

Анализ мотивов деятельности школьников, 
формирования потребности в подобной деятель-
ности позволяет утверждать, что они личностно 
ориентированные . 

Базами для реализации соответствующих про-
грамм будут все образовательные организации, 
начиная с дошкольных, неправительственные об-
щественные формирования, национально-куль-
турные центры, конфессии, система дополни-
тельного образования (оздоровительные лагеря, 
станции, дома детского творчества и пр .) .

Субъектами дидактической среды как инфор-
мальной педагогической системы являются педа-
гоги, учащиеся, родители, социальные партнеры, 
волонтеры, НПО, герои и ветераны войны и тру-
да, ветеранские организации, при ведущей роли 
педагогов, социальных педагогов, ветеранов, ста-
рожилов . 

От особых качеств личности педагога, его 
компетентности, креативности, дидактической 
и коммуникативной культуры, природного дара, 
интуиции (озарения), приобретенной профес-
сиональной культуры в условиях формального, 
неформального и информального образования 
и от целого ряда других факторов ситуативно 
будет зависеть конечный результат информаль-
ного образования, который всегда будет вос-
требован и удовлетворять мотивы-потребности 
школьника . 

Каждая среда создана и существует для дости-
жения определенной цели: синергетическая – для 
продуктивного межличностного и межгруппово-
го сотрудничества . 
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Виртуальная среда (от лат . virtualis возмож-
ный; объект или состояние, которые реально 
не существуют, но могут возникнуть при опре-
деленных условиях)представлена огромным на-
бором ресурсов – от микромира до «всемирной 
информационной паутины» . Этнопедагогиче-
ская – для «погружения» субъектов в многослой-
ный социогенез, учитывающий особенности со-
циализации детей в разных культурах, эпохах, 
общественно-экономических формациях, мир 
культуры народов . Каждый из нас, стоя на плечах 
предыдущих поколений, лишь на мгновение ока-
зывается на пике пирамиды, которая называется 
Человечеством,чтобы уступить место следующе-
му поколению . Успеваем ли мы за отпущенные 
нам мгновения изучить тот «культурный слой», 
который мы наследовали и представляем?… 

Конечно, нет . Поэтому важно не только иссле-
довать потенциал каждой среды, но и пытать-
ся методически / дидактически проанализиро-
вать и всесторонне, ежесекундно и мимолетно 
использовать скрытые возможности «дидакти-
ческой тропы» в решении глобальной цели раз-
вития тысячелетия (ЦРТ) . Это восемь между-
народных целей развития, которые 193 государ-
ства-члена ООН и 23 международных органи-
зации договорились достичь к 2015 году . Одна 
из главных задач тысячелетия – образование в 
течение жизни [10] . 

Коменский Я . А . еще в средние века обосновал 
в педагогике принцип природосообразности, по-
лагая, что педагоги должны, в первую очередь, 
знать природу ребенка и для его развития при-
влечь все силы природы: мир Вселенной, соци-
альную и естественную среду . 

Шацкого С . Т . мы справедливо считаем осно-
воположником «педагогики среды» . Правда, за-
долго до С . Т . Шацкого о роли и месте среды в 
воспитании человека писали Конфуций, Сократ, 
Я .А . Коменский, Дж . Локк, Ж .-Ж . Руссо, Р . Оуэн 
и другие . 

Два гениальных мыслителя, философы и пи-
сатели, англичанин Томас Мор и итальянец 

Томма́зо Кампане́лла по-своему представляют и 
реализуют потенциал среды . 

Томас Мор в своей книге «Утопия» пишет, что 
«все дети обучаются всяким наукам совместно . 
По второму и до третьего года дети обучаются 
говорить и учат азбуку, гуляя, вокруг стен до-
мов … Одновременно с этим водят их в мастер-
ские к сапожникам, пекарям, кузнецам, столярам, 
живописцам и т . д . для выяснения наклонностей 
каждого . На восьмом году, после начального об-
учения основам математики по рисункам на сте-
нах, направляются они на лекции по всем есте-
ственным наукам . … Они отправляются на поля 
и на пастбища наблюдать и учиться земледелию 
и скотоводству; и того почитают за достойнейше-
го, кто изучил больше искусств и ремесел и кто 
умеет применять их с большим знанием дела» [6] .

Томма́зо Кампане́лла, один из первых предста-
вителей утопического социализма в книге «Город 
солнца» пишет: «и мужчины, и женщины име-
ют право и возможность заниматься философией, 
спортом, науками и ремеслами . В школе могут 
учиться все дети . Класс – улица, здесь маленькие 
солярии играют, слушают рассказы учителей, за-
нимаются спортом и мастерят, как простые ра-
бочие – граждане города Солнца . Стены города 
разукрашены прекрасными рисунками, испол-
ненными лучшими художниками города» [4] . 

Как видим у Мора и Кампанеллы, средствами 
информального образования является все, что 
окружает человека: город, его улицы и дома – 
естественная среда обитания . 

На наш взгляд, наиболее успешно потенциал 
среды, понимаемый ими в самом широком смыс-
ле, был реализован в практике четырех вели-
чайших педагогов, вошедших в «Галактику пай-
дейи» [2]: Джона Дьюи, Георга Кершенштейнера, 
Марии Монтессори и Антона Макаренко .

По Дьюи социальная среда – это «мир людей 
и мир вещей, ими созданных» – важное условие 
формирования человека . В основу демократиче-
ской педагогики Дьюи легли философия прагма-
тизма и «обучение деланием» . 

Идея соединения умственного и ручного тру-
да, как средство выработки общих трудовых на-
выков, необходимых представителю любой про-
фессии, вознесли Георга Кершенштейнера на пе-
дагогический Олимп . «Школа будущего – школа 
работы», – так считал ученый . 

Монтессори М . смысл дидактически богатой 
среды, направленной на развитие больных де-
тей, выразила призывом ребенка к взрослому: 

Синерги́я – с греч . – сотрудничество, со-
действие, помощь, соучастие, сообщничество; 
вместе, дело, труд, работа, (воз)действие), сум-
мирующий эффект взаимодействия двух или 
более факторов, характеризующийся тем, что 
их действие существенно превосходит эффект 
каждого отдельного компонента в виде их про-
стой суммы .
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«помоги мне это сделать самому» . Источник раз-
вития ребенка Монтессори видела внутри ин-
дивида, в его природе . Педагог, руководствуясь 
принципом фасилитации, создает условия для 
осознания ребенком глубоко индивидуальной 
сущности, самостоятельности, становления ав-
тором и творцом жизненных обстоятельств, ока-
зывает положительное воздействие на субъектов 
образовательного процесса . Главное в реализа-
ции принципа – фасилитация помощи в самораз-
витии личности обучающегося, в реализации его 
латентных потенциальных творческих способно-
стей . И этому способствует дидактическая среда 
Монтессори .

В культурно-исторической парадигме психоло-
гии в качестве источника развития высших пси-
хических функций выступает среда . По мнению 
Л .С . Выготского, источник развития вне ребенка, 
среда выступает в отношении развития высших 
психических функций в качестве источника раз-
вития [12] . 

Сухомлинский В . А . советовал знакомить детей 
с каждым предметом в его связи с другими и изу-
чать их в игровой форме; так как игра – это огром-
ное светлое окно, через которое в духовный мир 
ребенка вливается «живительный поток представ-
лений, понятий об окружающем мире» . Природа, 
окружающая среда – это незримые, по мнению 
В . А . Сухомлинского, помощники педагога, спо-
собствующие решению множеству сложных про-
блем в воспитании и обучении детей . Он был глу-
боко убежден, что чем раньше ребенок прикос-
нется к Красоте и Величию природы, тем более 
глубокими будут природные корни взаимосвя-
зи внутреннего мира ребенка с окружающей его 
средой . Именно поэтому такой нетрадиционной, 
уникальной, говоря современным языком, инно-
вационной и неповторимой для ХХ столетия ста-
ла авторская Павлышская школа сельского учи-
теля – педагога В . А . Сухомлинского – «Школа 
на лоне природы», «Школа охраны детства» . Де-
визом первой встречи Учителя с шестилетками 
было приглашение их к сотворчеству в приро-
де: «Наша школа будет под голубым небом, на 
зеленой травке, под ветвистой грушей, на вино-
граднике, на зеленом лугу» . Лейтмотивом педа-
гогической деятельности Василия Сухомлинского 
с учащимися были такие слова ученого: «Я буду 
вводить малышей в окружающий мир, чтобы они 
ежедневно открывали в нем что-то новое, чтобы 
каждый наш шаг был путешествием к источнику 

мысли и языка – к чудесной красоте природы» [1] . 
Из «дидактической тропы» сформировалась кон-
цепция гражданского воспитания В . А . Сухомлин-
ского, которая теперь известна далеко за предела-
ми Украины . 

В Челябинском городском музее заниматель-
ной науки «Экспериментус», сообщает Интер-
нет, у вас волосы встанут дыбом, а из рук бу-
дут бить молнии, здесь можно увидеть торна-
до, как выглядит магнитное поле, с какой ско-
ростью бежит звук, насколько сильна инерция, 
оказаться в зеркальном пространстве, сделать 
3D-сканирование с последующей печатью сво-
его бюста на 3D-принтере  . . . принять участие в 
квест-экскурсии с загадками и ловушками, в на-
учном квесте [5] и еще десяток других опытов 
можно самостоятельно провести в уникальном 
интерактивном музее . Но самое главное «Экспе-
риментус» наглядно покажет и физикам, и лири-
кам, что наука – это интересно! Победители кон-
курсов получат специальные призы [7] .

В национальном парке «Таганай» в Челябин-
ской области, – сообщает Интернет, – открылся 
сказочный маршрут . Экскурсоводы парка разра-
ботали театрализованный туристический марш-
рут . Экологическая тропа для детей начинается в 
музее природы и уводит на несколько сотен ме-
тров в лес . Заяц-энциклопедист «рассказывает» 
детям о птицах и минералах, Киалимская бабуш-
ка (местная кикимора), знакомит с животными и 
растениями, задает загадки . На тропе установ-
лены аншлаги с полезной информацией и инте-
ресными вопросами, ответы на которые внима-
тельные дети смогут найти во время экскурсии 
по лесу [9] .

«Воспитание есть процесс социальный в самом 
широком смысле, – утверждал А . С . Макаренко 
и, расширяя границы «дидактической тропы», 
подчеркивал: «Воспитывает всё: люди, вещи, 
явления, но прежде всего и больше всего люди . 
Из них на первом месте – родители и педагоги», 
«воспитание осуществляется на каждом квадрат-
ном метре педагогического поля» . Не пора ли на-
вести порядок на этих полях? 

Итак, «дидактическая тропа», на наш взгляд, 
педагогически целесообразная среда, культурный 
и информационный слой информального образова-
ния, несущая в себе историческую память тысяч 
поколений, ведущая к ее сохранению, приумноже-
нию и передаче новым поколениям. 
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Автор в своей работе показывает, что инновационный процесс выступает одним из важнейших соци-
окультурных факторов и механизмов эволюционного развития человеческой цивилизации. Идёт посто-
янный, во времени и пространстве человеческого бытия, процесс поступательного развития обществен-
ной практики, её обогащение новыми формами социального опыта. Но какой на этом фоне современный 
вектор традиций и инноваций в системе мирового образовательного пространства?

Ключевые слова: системный подход, образовательное пространство, традиции, инновации, просветите-
ли России, национальные идеи.

Система социального воспитания и образова-
ния развивается вместе с развитием человеческо-
го сообщества, его культурой и духовно-нрав-
ственным становлением народа . На её развитие 
влияет множество факторов, обстоятельств, ус-
ловий . 

Всякий раз, общество, в своём историческом 
развитии задавало образованию требования, со-
ответствовавшие новым вызовам времени .  При-
нимая требования времени, система образования, 
сохраняя исторически наработанный опыт, став-
шим национальной образовательной традицией, 
обеспечивала условия для  движения общества 
вперёд . 

Российская национальная система образова-
ния, исторически сформировавшаяся и устано-
вившаяся, всегда адекватно отвечала  требовани-
ям исторического времени . 

Современная эпоха выдвигает совершенно но-
вые требования к российскому человеку . Эти тре-
бования порождены новой политической  ситуа-
цией, социально-экономическим развитием стра-
ны, всем ходом развития мировой цивилизации . 
Если общество развивается планомерно, в рамках 
своего изначального многовекового националь-
ного социокультурного вектора, с учётом тре-
бований времени, то все социальные институты, 
включая систему образования,  самостоятельно, 
автономно проводят поэтапную, текущую, необ-
ходимую модернизацию . Здесь работает синерге-
тический принцип саморазвития, присущий лю-
бой сложно организованной открытой системе . 
Однако, существуют ситуации, которые можно 
назвать революционными, во всех смыслах этого 
слова . История выделяет, как минимум, две ре-
волюционные ситуации, требующие кардиналь-

ного пересмотра целей, задач, а иногда и вектора 
движения государства и общества, включая  все 
структуры . 

Во-первых, это резкая смена политического 
строя в стране, кардинальное изменение формы 
социально-экономического развития . Как пример 
в России, 1917 и 1991 года – революции, полно-
стью изменившие форму жизненной организации 
государства и общества России . 

Во-вторых, в ходе естественного развития  
конкретного общества, всего мирового сообще-
ства, происходит медленное, а иногда и доста-
точно быстрое накопление различного рода ци-
вилизационных «продуктов» (научных, эконо-
мических, информационных, социокультурных, 
иных) . Данные цивилизационные «продукты», в 
своей совокупности, создают разного рода про-
тиворечия в организации и развитии человече-
ской культуры и цивилизации . Воздействуя на 
общественное сознание,  они приводят к част-
ным, либо радикальным изменениям обществен-
ного развития . 

Процесс производства и накопление цивили-
зационных продуктов – есть естественный эво-
люционный процесс, инновационный по сути, 
позволяющий преобразовывать виды и способы 
человеческой жизнедеятельности в новые, более 
прогрессивные социокультурные нормы и образ-
цы, закреплять их в сфере материальной и духов-
ной культуры общества . 

Таким образом, инновационный процесс вы-
ступает одним из важнейших социокультурных 
факторов и механизмов эволюционного развития 
человеческой цивилизации .  Идёт постоянный, 
во времени и пространстве человеческого бытия, 
процесс поступательного развития общественной 



А. М. Егорычев

54

практики, её обогащение новыми формами соци-
ального опыта . 

Тем не менее, инновационный процесс опре-
деляется как сложный и противоречивый, име-
ющий двойственную природу . Данный тезис вы-
ражается в следующих положениях:  

1 . Новый опыт, получивший общекультурное 
признание, есть необходимый механизм в ка-
честве прогрессивного развития человеческой 
практики . 

2 . Общественно-исторический опыт, накоплен-
ный человечеством и проверенный временем, 
выступает архетипическим базисом (традицией) 
устойчивого развития человеческого сообщества . 

Механизм перевода нового опыта на матрицу 
общественно исторического – есть процесс созна-
тельного управления общественной эволюцией . 
Управление процессом общественного развития 
требует высокого уровня понимания необходи-
мости и целесообразности всех нововведений . 
Именно «целесообразность» выступает тем ин-
дикатором, который производит согласование 
«нового» и «традиционного» в организации че-
ловеческой деятельности, в предвосхищении её 
результатов . 

 Выбор, формирование и обоснование цели об-
щественного развития – есть исходные пункты 
идеологии государства . При этом, как указывают 
многие современные аналитики (В . П . Казначеев, 
В . И . Патрушев, А . Д . Лопуха, С . И . Григорьев, А . 
М . Егорычев, В . Н . Турченко), цель, как будущее 
состояния государства и общества, определяется 
и рассматривается с учётом: 

– исторически наработанных и сохранённых 
смыслов, ценностей и традиций конкретного об-
щества; 

– настоящего состояния общества, его опреде-
ляющих характеристик; наличия условий и тен-
денций его развития; 

– конкретных перспектив будущего на основе 
национальных идеалов человека и общества .

Если сегодня две первые позиции более-менее 
понятны и учитываемы в разработке государ-
ственной социальной политики всех стран миро-
вого сообщества, то конкретные перспективы бу-
дущего человечества достаточно противоречивы 
и, как правило, вообще не учитываются . 

Мир, как указывают многие прогрессивные 
представители  мирового научного сообщества, 
стоит перед сменой парадигмы жизнеустройства . 
Всё более и более в современном научно-образо-
вательном сообществе, в теории и практике соци-

ального управления утверждается идея-концеп-
ция человеческого жизнеустройства – ценность 
человека выше существующих целей и ценностей 
рыночной экономики. Идёт повсеместное понима-
ние того, что доход и прибыль, как базовые меха-
низмы развития современной цивилизации, уже 
не могут удовлетворять её поступательное разви-
тие, не соответствуют истинной природе челове-
ка, целям его духовного развития и вселенского 
предназначения .   

Обозначенное резко актуализирует проблему 
понимания управления инновационными про-
цессами, их ролью в построении будущих пер-
спектив развития государства и общества, тех 
ценностных оснований, которые им присущи . 

Вполне понятно, что курс на инновационное 
развитие задаёт и определяет государственная 
идеология . Контуры инновационного курса 
России ещё до конца не определены . Начиная 
с 1991 года, правительство России идёт впе-
рёд путём проб и ошибок, не имея чёткой цели 
движения, социального идеала, выверенной го-
сударственной идеологии . И лишь сегодня, по 
прошествии двадцати лет, поднят вопрос о вы-
работке государственной идеологии . Как при-
мер, работа нового Изборского клуба по «соз-
данию идеологии русского государства» [2; 3] . 
В своих выступлениях представители Избор-
ского клуба просто не мыслят Россию вне ин-
новационного прорыва, высокоразвитых техно-
логий . 

«Идеологический прорыв», как новый поли-
тический вектор страны, требует нового иннова-
ционного сознания и мышления у всех граждан 
страны .

Ясно, что система образования выступает ос-
новополагающим базисом в формировании ин-
новационного сознания и мышления у подрас-
тающего поколения . Однако, российская систе-
ма образования, также требует «инновационно-
го прорыва» . Не стоит забывать, что в результате  
всевозможных реформ и модернизаций, за по-
следние двадцать лет российская система обра-
зования утратила веками наработанные образо-
вательные традиции . Это как раз тот пример, ког-
да инновационный продукт, вырабатываемый, и 
в большей степени, заимствованный у западной 
культуры, не согласовывается с традиционным 
образовательным опытом России . 

В новых социально-экономических условиях 
правительство страны, все властные структуры 
стремятся создать такую образовательную струк-
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туру, которая соответствовала бы их представле-
ниям о новой России, её перспективам развития . 
Ведь никто не будет оспаривать тот факт, что осо-
бого мнения как жить, как модернизировать об-
разование, нужно ли российскому образованию 
Болонское соглашение, какие изучать предметы 
в образовательной школе, необходим ли повсе-
местный ЕГЭ, мн . др . никто не спрашивал у на-
рода и особо никто с ним не советовался . Впро-
чем, как и у широкого круга, научно-образова-
тельного сообщества страны, никто мнением не 
интересовался . Давайте спросим себя, когда и по 
какому вопросу в России проводился последний 
референдум, всенародное обсуждение и голосо-
вание по какому-либо важному вопросу жизни 
государства и общества? 

Более того, результаты всех системных иннова-
ционных модернизаций в нашей стране, органи-
зуемых и проводимых правительством за послед-
ние двадцать лет, практически во всех сферах хо-
зяйства,  показывают невысокие результаты . 

В этой связи формирование грамотной, хорошо 
выверенной стратегии инновационного развития 
российской системы образования, с учётом вы-
шеобозначенного, является важной предпосыл-
кой повышения эффективного функционирова-
ния всей социальной сферы страны, развития го-
сударства . 

Таким образом, все планируемые и организуе-
мые направления стратегии инновационного раз-
вития в образовании должны в своём основании 
иметь цель-миссию, соответствующую истори-
ческим цивилизационным наработкам России . 
Цель-миссия должна выступать своеобразным 
теоретико-методологическим базисом для ре-
шения организационных, содержательных, ди-
дактических, методических, воспитательных, 
технологических, иных задач . Настоящая цель-
миссия будет обеспечивать согласованность и не-
противоречивость смыслов и ценностей россий-
ской культуры, традиционных и инновационных 
наработок . 

В целом, создавая цель-миссию для любой 
структуры образования –городской, либо регио-
нальной системы образования, кафедры, инсти-
тута, школы, детского сада, центра, клуба, др ., 
необходимо учитывать, прежде всего: 

– политический курс страны, направленный на 
инновационное развитие; 

– исторический социокультурный базис рос-
сийского государства, смыслы, ценности, тради-
ции; 

– региональные особенности (природные, со-
циальные, демографические, экономические, на-
циональные, образовательные, религиозные, ду-
ховно-нравственные, иные); 

– философию и концепцию жизнедеятельно-
сти конкретного субъекта образования (органи-
зации) .

Существует одно важное условие, способству-
ющее становлению миссии эффективным инстру-
ментом развития любой структуры образования, 
а также созданию её инновационных продуктов . 
Это её принятие  всеми членами педагогического 
коллектива . 

Современная российская система образования, 
в силу своей сложности, многоукладности и про-
тиворечивости (в связи с процессом непрерывно-
го структурирования и модернизации) предпо-
лагает интенсивное развитие теории и практики 
всех её социальных направлений, что, собствен-
но, и соответствует требованиям времени . 

Сегодня российскому обществу нужны специ-
алисты социальной сферы, имеющие высокую 
профессиональную квалификацию, предполага-
ющую, прежде всего: 

– обладание прочными фундаментальными 
знаниями в сфере  социогуманитарных наук;  

– владение социально-педагогическими техно-
логиями проектирования инновационных проек-
тов в сфере деятельности своего профессиональ-
ного профиля . 

Хорошая фундаментальная знаниевая подго-
товка позволяет чётко и ясно понимать социаль-
ную политику государства; те явления и процес-
сы, которые происходят в обществе, в строитель-
стве нового государства, а также опираться в пла-
нировании и организации своей деятельности на 
имеющие социологические материалы, отража-
ющие состояние социальной реальности, её ана-
лиз; использовать социально-психологические и 
педагогические теории, положение, воззрения в 
понимании феноменов «личность», «коллектив», 
«деятельность», «творчество», «педагогическое 
сопровождение», др ., и их задействование в по-
строении  различных инновационных образова-
тельных программ . 

Владение социально-педагогическими техно-
логиями проектирования инновационных про-
ектов позволяет любому специалисту, в рамках 
своей профессиональной деятельности, разраба-
тывать самые разнообразные модели, проекты и 
технологии, применительно к конкретным усло-
виям, и успешно их реализовывать . 
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Необходимо отметить, что деятельность специ-
алиста социальной сферы (социального педагога, 
социального работника, учителя, воспитателя, 
инструктора) постоянно сопряжена с необходи-
мостью учёта: социокультурной динамики совре-
менного общества; процесса развития личности 
подопечных (физического, психического, соци-
ального, духовно-нравственного), что предпола-
гает постоянное поддерживание высокого уровня 
инновационного сознания и мышления . Каждый 
шаг специалиста социальной сферы – есть акт 
творчества, включающий новые педагогические 
идеи, разработку и освоение инновационных мо-
делей и технологий (дидактические, организаци-
онные, воспитательные, иные) . 

Рассуждая о технологиях инновационной де-
ятельности, мы должны понимать, что процесс 
инновационного мышления есть естественное 
состояния человеческого  сознания, имеющее со-
циогенетическую природу . Это не фрагментар-
ное социальное явление, изобретенное сегодня 
в чьих-то интересах, а особым способом органи-
зованные социокультурные условия для высоко-
творческой деятельности человека любого воз-
раста, национальности и социального положения . 

Основные задачи по организации обозначен-
ных условий, следующие: 

– создать атмосферу, способствующую ут-
верждению в педагогическом коллективе высо-
коморальных, духовно-нравственных отноше-
ний, основанных на принципах коллективизма, 
взаимопомощи, товарищества, доверия, творче-
ства, др .;  

– способствовать раскрытию творческого по-
тенциала у каждого члена педагогического кол-
лектива, независимо от его сложившегося харак-
тера профессиональной деятельности, способно-
стей, профессионального статуса, возраста, лич-
ностных черт характера; 

– нацелить весь педагогический коллектив на 
совместное инновационное, творческое  решение 
малых и больших задач в социально-педагогиче-
ской деятельности  образовательного учрежде-
ния . 

Обращение к инноватике в организации соци-
ально-педагогической деятельности сегодня – это 
результат, состояние и динамика всех процессов, 
происходящих в мировой цивилизации, прежде 
всего: политических, экономических, социокуль-
турных, демографических, др . Также, на активи-
зацию инновационных процессов в разных куль-
турах мирового сообщества оказывают мировые 

тенденции: глобализация, цикличность финансо-
вых и экономических кризисов, культурного про-
тивостояния народов мира, рост национального 
самосознания, др . 

Рассуждая о проблемах инноватики и выделяя 
их в число важнейших направлений современно-
го образования,  мы должны также хорошо по-
нимать тот факт, что, в большей степени, её суть 
состоит в следующем: 

1 . Инновационная деятельность существовала 
всегда, в явных и скрытых формах . Вопрос состо-
ит в её активизации в соответствии с существу-
ющей социокультурной  динамикой конкретного 
общества, социальной политикой государства .  

2 . Активизация творческой деятельности по 
созданию инновационного продукта предпола-
гает:  

– активизацию инновационного сознания и 
мышления у всех сотрудников образовательного 
учреждения, а в некоторых случаях и его форми-
рование; 

– формирование устойчивых стереотипов ин-
новационного мышления и инновационного пове-
дения у всех членов педагогического коллектива; 

–  превращение частных случаев инновацион-
ной деятельности в инновационный процесс все-
го  педагогического коллектива; 

– создание инновационного проекта конкрет-
ного субъекта системы образования: городской, 
либо региональной системы образования, кафе-
дры, института, школы, детского сада, центра, 
клуба, др ., способствующего целенаправленному 
изменению или созданию такой социальной си-
стемы, которая позволяет на максимальном уров-
не реализовывать инновационные ресурсы каж-
дой личности, всего педагогического коллектива . 

Инновационная активность в системе обра-
зования понимается как комплексная системная 
характеристика инновационной социально-педа-
гогической деятельности, включающая степень 
интенсивности осуществляемых действий кон-
кретной личностью, либо конкретным педагоги-
ческим коллективом, их своевременность, спо-
собность мобилизовать интеллектуальный по-
тенциал.

Особая инновационная активность порожда-
ется в кризисные, переходные периоды развития 
общества, когда возникает острая необходимость 
в модернизации управления, производства, поли-
тических и духовных сфер общественной жизни, 
в их трансформации в новое состояние, адекват-
ное национальной идее и национальному идеалу . 
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Развитие педагогической инноватики в России 
всегда была связано: 

– с возникновением существенных противоре-
чий в общественном развитии и государственном 
строительстве . Возрастающими потребностями 
развития образовательной системы народного об-
разования и просвещения, и её неготовностью от-
вечать новым вызовам общественного развития;

– с социальными преобразованиями в нашей 
стране, решением важнейших государственных 
экономических, социокультурных и духовно-
нравственных задач;

– с возникновением массовых общественно-пе-
дагогических движений, как ответ на существую-
щие противоречия в социальном строительстве .

Достаточно вспомнить рост педагогической 
инноватики в 70-е годы XX столетия (В .Ф . Шата-
лов, Ш .А . Амонашвили, М .П . Щетинин, мн . др .) . 

В социально-педагогической науке, теории и 
практике сегодня также существуют противоре-
чия, условия и предпосылки, учёт которых необ-
ходим при реализации различного рода иннова-
ционных проектов, моделей и технологий в де-
ятельности любого специалиста российской си-
стемы образования . Тем более, что в российской 
социально-гуманитарной науке достаточно ши-
роко представлены соответствующие наработки 
(В . В . Давыдов, М . М . Поташник, И . В . Ильенков, 
А . М . Новиков, В . А . Сластёнин, Л . С . Подымо-
ва, В . М . Кларин, В . С . Лазарев, А . В . Хуторский, 
Т . И . Шамова, П . И . Третьяков) .  

Социальный анализ показывает, что в насто-
ящее время в системе российского образования 
достаточно широко распространена практика 
инновационной деятельности . Защищены десят-
ки кандидатских и докторских диссертации по 
инновационной тематике . На базе сотен школ ра-
ботают экспериментальные площадки, в различ-
ных научно-образовательных и внедренческих 
центрах разрабатываются и внедряются в прак-
тику разнообразные инновационные продукты: 
модели, проекты, программы, технологии . Мож-
но сказать, что инновационное мышление стало 
реальной нормой в деятельности специалистов 
российской системы образования . 

Тем не менее, говорить о том, что все вопросы 
настоящей проблемы решены – не приходится . 
Одним из актуальнейших вопросов современно-
го этапа в развитии российского образования – 
это вопрос соотнесения нового и традиционного . 

Инновационные процессы в сфере российского 
образования, а также результаты всевозможных 

реформ и модернизаций, заставляют всё более ос-
новательнее обращаться к историческому опыту 
российского общества и государства . 

Социально-философский, историко-педагоги-
ческий анализ и теоретическая реконструкция 
исторического опыта социального строительства 
российского государства приводит к осознанию 
высокой социальной значимости взаимосвязи и 
взаимовлияния традиционного и инновационного 
в развитии всех структур и социальных инсти-
тутов российского государства и общества.

Здесь необходимо вспомнить великого русско-
го учёного М . В . Ломоносова, который считал, 
что история есть процесс органический, где вся-
кая предшествующая фаза связана с последую-
щей . Поэтому существует необходимость перио-
дического её  пересмотра и анализа [4] .

Современная ситуация в российском образова-
нии показывает актуальность и важность выявле-
ния, изучения и глубокого осмысления всех идей, 
концепций, положений, теорий и практического 
опыта в истории российского образования, кото-
рые не утратили со временем своего жизненного 
потенциала . Российская система национального 
образования за время своего развития и станов-
ления накопила огромный педагогический по-
тенциал, основная часть которого практически 
не используется, либо слабо используется в те-
ории и практике современного образования, его 
развитии и модернизации . Достаточно вспомнить 
имена учёных, педагогов и просветителей, при-
нёсших мировую славу отечественной педагоги-
ке (М . В . Ломоносов, И . И . Бецкой, Екатерина II, 
Н . И . Новиков, Н . И . Пирогов, К . Д . Ушинский, 
Д . И . Менделеев, П . Ф . Каптерев, В . П . Вахте-
ров, И . А . Ильин, В . И . Вернадский, В . В . Зень-
ковский, А . С . Макаренко, В . А . Сухомлинский, 
В . А . Сластёнин, В . Ф . Шаталов, М . П . Щетинин) . 

 Опыт прошлого, сотворённый отечественны-
ми учёными, педагогами и просветителями не 
утратил своего значения для современной систе-
мы образования (табл . 1) .

Даже не проводя глубоких историко-педагоги-
ческих аналогий, можно отчётливо обозначить 
определённую созвучность многих социокуль-
турных и педагогических идей, положений и на-
работок, увидеть историческую преемственность 
в решении многих проблем образования прошло-
го и настоящего .

Поэтому сегодня очень важно понять: то, что 
сегодня сделано в науке и образовании, долж-
но соотноситься с прошлым опытом . Стоит на-
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помнить, что в своих работах известный русский 
исследователь В . И . Вернадский подчёркивал: 
«Каждое поколение должно вновь самостоятель-
но пересматривать прошлое научного знания, т . 
к . благодаря ходу жизни в научной жизни в нём 
постоянно и на каждом шагу выдвигается им ра-
нее непонятное и незамеченное предыдущими 
поколениями . Многое становится ясным и по-
нятным лишь потомкам, иногда отдалённым» [1] .

Сегодня перед научно-образовательным со-
обществом нашей страны стоит вопрос о поиске 
разумного баланса между двумя историческими 
пространствами – «прошлым» и «настоящим» . 
Великим прошлым России, её огромным опытом 
организации социального воспитания и образо-

вания, стремлением к формированию человека 
всесторонне развитого и гармоничного, и совре-
менной тенденцией к новому, разнообразному и, 
одновременно  технологичному . 

Начало XXI века, как никогда в истории че-
ловечества, столкнуло две жизнеопределяющие 
тенденции: «традиция» и «инновация» . 

В понимании процесса исторического развития 
государства и общества, всех его институтов, мы 
придерживаемся достаточно устоявшейся науч-
ной позиции, смысл которой заключается в сле-
дующих положениях: 

1 . Исторический процесс развития мирового 
сообщества – есть процесс органический, детер-
минированный всеми совершающимися в бы-

Таблица 1
Шесть отечественных просветителей и их основные идеи

Русский просвети-
тель

Краткие данные Основные идеи
и традиции

в области народного просвещения

1 Михаил Васильевич 
Ломоносов
(1711-1765)

Учёный-энциклопедист, выдающийся пе-
дагог . Основатель Московского универси-
тета . Внёс большой вклад в развитие фи-
зики, химии, филологии, истории, поэзии . 
Разрабатывал  учебные пособия и образо-
вательные проекты . Создал ряд педагоги-
ческих сочинений, посвященных вопросам 
преподавания языка и литературы, высшей 
школе и семейному воспитанию, вопросам 
организации учебного процесса .

- Заложены демократические тради-
ции в развитии русской науки, шко-
лы и просвещения .
- Основная идея: улучшить жизнь 
общества можно лишь посредством 
просвещения и совершенствования 
нравов
- Представлена светская, нерелиги-
озная трактовка философии .

2 Иван Иванович 
Бецкой
(1704-1795)

Общественный деятель и педагог, автор 
ряда педагогических трудов . Организатор 
Института благородных девиц .

- Разработал план воспитания «но-
вой породы людей» .

3 Николай Иванович 
Новиков (1744-1818)

Философ-моралист, просветитель, писа-
тель-публицист . Автор ряда сочинений по 
педагогике . Издатель журналов: «Трутень», 
«Живописец», «Утренний свет», др .

- Заложил основы идеологии рус-
ского просвещения .

4 Константин 
Дмитриевич 
Ушинский (1824- 
1870)

Великий русский педагог, мыслитель, де-
ятель народного образования . Построил 
стройную педагогическую систему своего 
времени . Автор ряда учебников и книг пе-
дагогической направленности .

- Разработал основы общественной 
педагогики и народной школы, где 
заложил  традиции воспитания че-
ловека-гражданина, тесными узами  
связанного с народной культурой .

5 Антон Семёнович 
Макаренко (1880-
1939)

Советский педагог и писатель . Автор мно-
гих работ по педагогике . Организатор и ру-
ководитель широко известной  детской тру-
довой коммуны 
им . Ф .Э . Дзержинского (1927) .

- Утвердил педагогическую концеп-
цию  соединение воспитания и об-
учения с коллективным производи-
тельным трудом
- Разработал теорию коллектива, 
его структуры и развития .

6 Василий 
Александрович 
Сухомлинский (1918-
1970)

Советский педагог . Автор более 
30 книг и 500 статей по вопросам воспита-
ния и школьного образования .

- Разработал основы гуманистиче-
ской педагогики; вопросы теории и 
методики воспитания в школьном и 
семейном коллективе, всесторонне-
го развития личности .
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тийном мире «пространства-времени» социаль-
ными, природными и космическими явлениями 
и преобразованиями, где каждая новая истори-
ческая эпоха социогенетически  связана с пре-
дыдущей, со всем историческим опытом чело-
вечества . 

2 . Успешное и прогрессивное развитие  кон-
кретного государства и общества возможно лишь 
в рамках своего исторического опыта, с учётом 
его этнических, национальных социокультурных 
смыслов, духовных и нравственных ценностей,  
исторических традиций . 

3 . Основным условием, определяющим посту-
пательное развитие государства и общества, всех 
его институтов, включая систему образования, 
выступает степень баланса соотношения тради-
ций и инноваций . Социальная политика любого 
национального государства  должна быть сосре-
доточена  на сохранение исторического опыта 
своего народа, его использование в инновацион-
ном строительстве настоящего и будущего . 

 4 . Система образования, являясь основным со-
циальным институтом (базисом)  прогрессивно-
го развития государства и общества, по сути, вы-
ступает главным механизмом, способствующим 
разумной регуляции баланса соотношения «тра-
диций» и «инноваций», что предполагает: 

– тщательное выявление и изучение всего фи-
лософского, социально - исторического и педаго-
гического опыта нашей страны по построению 
социального образования и воспитанию челове-
ка; 

– выявление в истории отечественной культу-
ры педагогических идей, наработок, традиций, 
которые не утратили своего значения сегодня, 
теоретическое и методологическое обоснование 
их неразрывной связи с современными процесса-
ми и тенденциями; 

– научное и теоретическое обоснование выяв-
ленного исторического социокультурного и педа-
гогического опыта нашей страны, открывающе-
го возможности для активизации инновационных 
процессов в сфере образования;

– концептуальное осмысление взаимовлияния 
и взаимопроникновения образовательных тради-
ций прошлого и новаторских идей, инновацион-
ных педагогических наработок современности; 

– инновационный поиск, разработку инноваци-
онных педагогических продуктов, позволяющих  
оптимально отвечать на эволюционные вызовы 
времени, удовлетворять потребности обществен-
ного развития и, тем самым, обеспечивать ста-
бильность и динамизм всех социальных систем, 
в том числе и образовательной .  
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В социологическую науку термин адаптация 
ввели У . Томсон и Ф . Знанецки . Адаптация трак-
товалась ими как нечто универсальное, как ме-
ханизм выживания человека в социальной сре-
де . Они же впервые предложили считать адапта-
цию разновидностью «социальной технологии», 
называя ее «способом выведения алгоритмов 
опыта» [1], и разработали алгоритм процесса 
адаптации, который включает в себя следую-
щие этапы: 

1) оценка ситуации как стандартной или не-
стандартной;

2) сравнение непривычной задачи с ранее раз-
решенной;

3) действие или отсутствие действия . 
Стандартная ситуация приводит к пассивно-

му приспособлению, а неструктурированная за-
дача стимулирует формирование активного или 
творческого отношения к ее разрешению, в связи 
с чем человек методом проб и ошибок приходит 
к собственному решению, а полученный опыт 
закрепляется в деятельности и помогает ему в 
дальнейшем реагировать на ситуации . В процес-
се сравнения непривычной задачи с ранее разре-
шенными, человек применяет накопленный опыт 
и обогащает его за счет разрешения слагаемых 
новой задачи . Вывод очевиден: чем богаче соци-
альный опыт личности, тем распространеннее 
типология, на основании которой действует ин-
дивид . 

Следует заметить, что до начала 1980-х гг . 
адаптация трактовалась преимущественно как 
процесс приспособления, причем односторон-
него – субъектного приспособления, при этом 
не учитывались такие понимания адаптации как 
состояние, свойства, способность, следствие и ре-
зультат приспособления . Автору более близка по-

зиция П . С . Кузнецова, рассматривающего адап-
тацию как целостную систему [2] . 

Социально-психологический аспект адаптации 
исследован А . Тоффлером . Он считал, что в слу-
чае неспособности приспособления к требовани-
ям среды человек может заболеть . Психологиче-
ский шок, который приводит к болезни, назван 
«футурошоком» и выражается в социальной де-
зориентации, повышенной раздражительности, 
апатии и социальной выключенности . А . Тоф-
флер выводит на первый план понятие «социаль-
ной дезадаптации», которое может служить для 
оценки состояния, вызванного противоречием 
между потребностями и возможностями [3] .

Разработка социально-экономического аспек-
та адаптации связана с изменением экономиче-
ских и социальных условий жизни начала 1990 гг . 
В . И . Жуков, И . Г . Зайнашев, В . П . Казначеев, 
Н . С . Степашов, И . Т . Фролов дают многочислен-
ные, мало отличающиеся друг от друга опреде-
ления социальной адаптации, выделяют уровни 
(макроадаптация, микроадаптация, аутоадапта-
ция), фазы адаптации . А . И . Зотова, И . К . Кряже-
ва, Н . Е . Миронов, описывают формы адаптив-
ного поведения: активное и пассивное . Актив-
ное приспособление, в свою очередь, делится на 
активно-агрессивное и активно-творческое, что 
очень близко к моделям адаптации по Р . Мерто-
ну (конформизм, ритуализм, инновация, ретри-
тизм, бунт) . Особый интерес представляют фазы 
адаптации, предложенные Д . В . Колесовым: фик-
сация рассогласованности между необходимым 
и наличным уровнем адаптированности, прояв-
ляющаяся в чувстве тревоги; мобилизация сил и 
поиск новых моделей поведения; достижение не-
обходимого адаптивного состояния; закрепление 
адаптивного состояния .
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По характеру протекания В . П . Казначеев вы-
деляет три варианта социальной адаптации: 

1) состояние физиологической или легкой адап-
тации;

2) состояние напряженной адаптации в усло-
виях необходимости перестройки всех или мно-
гих структурных элементов единой социальной 
системы, это всегда напряжение (стресс), если это 
напряжение не превышает адаптивного потенци-
ала, происходит конструктивное преобразование 
системы;

3) при превышении резервных возможностей 
адаптации наступает состояние патологической 
адаптации, когда взаимодействие со средой зна-
чительно отличается от оптимального . Стресс в 
этом случае сменяется дистрессом, дистресс ста-
новится отправной точкой для закручивания оче-
редного витка спирали адаптивного процесса [4] .

Хворостьянова Н . И . предлагает свое описа-
ние адаптивного процесса, демонстрирующее 
его бесконечность и непрерывность: фиксация 
социального несоответствия;стресс – синдром и 
активизация всех систем организма и личности; 
перестройка поведения в соответствии с новыми 
условиями; ускорение развития адаптивных воз-
можностей; достижение адаптивного равновесия 
или истощение потенциала и старт процесса де-
задаптации [5] .

Данная схема развития адаптации присуща как 
здоровому, так и больному организму . Но боль-
ной организм приспосабливается не только к но-
вым социальным условия, но и к изменившей-
ся внутренней ситуации . Он вынужден за счет 
адаптационных механизмов обеспечить свой 
внутренний «гомеостаз», психологическую и со-
циальную гармонию, нарушенную дистрессом . 
Для этого требуется дополнительная, по сравне-
нию со здоровыми людьми, адаптивная энергия, 
включающая в себя биологическую и социаль-
ную энергию - потенциал инвалида .

Представленный алгоритм адаптации является 
самостоятельным и не отражает влияния внешне-
го воздействия на этот процесс . Н .И . Хворостья-
нова справедливо замечает, что на процесс адап-
тации можно активно влиять извне, включая раз-
личные социальные механизмы и ресурсы: а) на 
уровне микросоциума (внутрисемейные отноше-
ния, социальная полноценность семьи, социаль-
но-психологические установки в семье по поводу 
болезни ее членов, их проблем и социальных пер-
спектив); б) на уровне мезосреды (школа, детский 
сад, производственный коллектив, общественные 

организации и другие) – гармоничность межлич-
ностных отношений в социальной группе, харак-
тер социально-психологических установок по по-
воду своего места и роли в данной социальной 
системе, архитектурная доступность мезосреды; 
в) на уровне макросреды (материальные возмож-
ности общества, гармоничность и дисгармонич-
ность общественных отношений, социально-пси-
хологические установки общества по отношению 
к инвалидам, их роль и место в системе обще-
ственных отношений; материальные возможно-
сти государства, направленность государствен-
ной социальной политики, выражающейся в фор-
мировании благоприятной архитектурной среды, 
социальном законодательстве, формировании об-
щественного мнения через СМИ, организации си-
стем реабилитации и социальной помощи) [5] .

Таким образом, помимо внутрисубъектных 
механизмов большое значение в процессе адап-
тации имеют внесубъектные факторы . Процесс 
адаптации, особенно по отношению к людям с 
ограниченными возможностями, автор статьи 
трактует как процесс двусторонних изменений, 
направленных на достижение соответствия (вза-
имной уравновешенности) между субъектом 
адаптации и средой . Несмотря на то, что, напри-
мер, Н . А . Батурин предлагает делить адаптацию 
на физическую, физиологическую, нервно-психо-
логическую, социальную, в зависимости от уров-
ня, на котором она осуществляется при многоу-
ровневой организации систем, каковой является 
личность и любая социальная группа, автор раз-
деляет мнение П . С . Кузнецова и Р . В . Тонковой-
Ямпольской, которые считают, что деление видов 
адаптации на социально-психологическую, про-
фессиональную, психофизиологичекую, биоло-
гическую условно . Она (адаптация) всегда едина 
и направлена на социализацию, осуществляется 
на всех уровнях одновременно . Социальная адап-
тация не может быть полной, так как все актуа-
лизированные потребности полностью удовлет-
ворены быть не могут . Адаптация не может от-
сутствовать, так как в этом случае субъект раз-
рушается [2] . 

Итак, адаптация (как направленная на инва-
лида социальная технология) должна рассма-
триваться в том случае, если она заключается в 
создании инвалидам условий, оптимальных для 
удовлетворения особых нужд . В ситуации, ког-
да имеет место приспособление инвалида к усло-
виям внешней среды, адаптация носит характер 
технологии развития потенциала .
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Следовательно, общая технология адаптации 
по отношению к лицам с ограниченными возмож-
ностями предполагает применение частных лич-
ностных (субъектных) и социальных (внесубъ-
ектных) технологий:

• формирование вектора мотивации на дея-
тельностную активность;

• создание условий для воспитания и обучения 
инвалидов, самовоспитание, самообучение;

• создание условий для трудоустройства и тру-
довая деятельность; 

• материальное обеспечение инвалидов;
• предоставление услуг инвалидам;
• создание условий для доступа к объектам со-

циальной инфраструктуры;
• обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации .
В статье предлагается классификация техно-

логий адаптации, учитывающих основные тео-
ретические подходы, объясняющие поведение 
больных и инвалидов, направленность их цен-
ностных ориентаций, а также особенности взаи-
модействия субъектов и объектов системы управ-
ления жизнедеятельностью лиц с ограниченными 
возможностями .

Она представлена пятью группами адаптаци-
онных технологий:

1 . В рамках теории аттитюдов (А . Айзен, 
М . Фишбайн, О . С . Андреева) [6] для активизации 
адаптационного поведения разумно воздейство-
вать на ряд структур в пределах мотивационной 
схемы . 

Внешнее воздействие в данном случае стано-
вится актуальным на следующих этапах: пере-

живание ощущения, понимание причин сложной 
ситуации, понимание пути устранения нужды и 
средств удовлетворения потребности, а также на 
этапе формирования намерений достичь цель . На 
этих стадиях возможна активизация адаптацион-
ного потенциала, который первично актуализи-
руется на других этапах реализации готовности 
к действию . Примерами таких частных техноло-
гий могут быть: нейро-лингвистическое програм-
мирование, социально-психологические тренин-
ги для детей с ограниченными возможностями . 
Такие адаптационные программы помогают оце-
нить свое тело с его достоинствами и недостатка-
ми, определить те дефекты, которые можно скор-
ректировать и направления совместного вмеша-
тельства, а также те недостатки, которые нельзя 
исправить . Эти недостатки можно перевести в 
ряд достоинств, а если это невозможно, то необ-
ходимо определить, каким образом к ним можно 
приспособиться . С точностью до наоборот оцени-
ваются достоинства через арт-терапевтическую 
технологию . Это позволяет лицам с ограничен-
ными возможностями сформировать правильное 
отношение к своим возможностям, увидеть ре-
альные жизненные перспективы, наметить цели 
на будущее .

2 . Другой известной социально-психологиче-
ской теорией является атрибутивная . Техноло-
гии, предлагаемые в рамках теории атрибутов, 
предполагают разумное формирование аналити-
ческих стратегий . Если, заболев, человек ищет 
причину в себе и находит ее, то такая стратегия 
индуцирует выброс адаптационной энергии и ас-
социируется с хорошей адаптацией . Если же ин-

Рис. 1. Схема мотивационного процесса [7]
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валид обвиняет в болезни других, то такая стра-
тегия сопрягается с плохой адаптацией . В соот-
ветствии с этой теорией в работе с инвалидами 
предлагаются следующие частные технологии: 
терапия воспоминаниями (автобиографический 
метод), программы формирования разумного 
(здорового) поведения, позволяющие проводить 
превенцию прогрессирования болезни и утяже-
ления инвалидности . 

3 . Согласно теории социального сравнения 
Л . Фестингера, больной человек оценивает свое 
состояние, положение, возможности, сравнивая 
себя с другими, похожими на него людьми . Срав-
нивая себя с теми, кто «лучше», индивид теряет 
уверенность в себе, его потенциал снижается, он 
не ориентируется на адаптацию и реабилитацию, 
а изолируется, у него развивается синдром инва-
лидизма . Если же, напротив, имеет место сравне-
ние с теми, ситуация которых хуже, чем их соб-
ственная, то формируется положительная само-
оценка, актуализируется потенциал . Технологи-
ческий аспект в рамках этой теории представлен 
частными методами адаптации через организа-
цию и функционирование групп самопомощи и 
взаимопомощи . 

5 . Теория наивных представлений о здоровье 
и болезни акцентирует внимание на необходимо-
сти полного и глубокого знания о проявлениях, 
причинах, последствиях и продолжительности 

болезни, постулируя, что такое знание позволяет 
адекватно адаптироваться и конструировать свое 
социальное поведение . На основе теории предло-
жена практика создания школ для инвалидов – 
больных различными заболеваниями («Школа 
для инвалидов – больных сахарным диабетом», 
«Школа для инвалидов – больных бронхиальной 
астмой» и т .д .) . 

5 . В рамках ролевой теории Т . Парсонса раз-
работан ряд адаптационных технологий, направ-
ленных на интериоризацию принятых в обществе 
норм, соблюдение которых необходимо для инва-
лидов (технология медико-социальной эксперти-
зы, индивидуальная программа реабилитации) .

Итак, адаптация для инвалида – это приспо-
собление к имеющемуся дефекту и статусу ин-
валида с целью осуществления самоорганизации 
и поддержания собственной жизнедеятельности, 
с одной стороны, и в этом смысле она являет-
ся технологией развития потенциала инвалида, 
а, с другой – это процесс, обеспечивающий ком-
пенсацию особых нужд инвалида через собствен-
но социальные и управленческие технологии .

Адаптационные механизмы крайне важны для 
лиц с ограниченными возможностями . Их тео-
ретико-методическое препарирование позволяет 
предложить конкретные рекомендации по при-
менению положений изложенных выше теорий 
в практике .
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Авторами показано, что поскольку методы обучения занимают подчиненное по отношению к содер-
жанию обучения положение, научно обоснованная подготовка к проблемным занятиям химией по  обще-
образовательным программам обучения должна начинаться с глубокого и всестороннего понятийного, 
логического, психологического,дидактического и методического анализа системы знаний, подлежащей 
усвоению.

Ключевые слова: проблемный урок, новые методы обучения химии, проблемная ситуация как дидактиче-
ская единица.

Урок – основная форма организации учебного 
процесса в среднем специ альном учебном заве-
дении . На этом логически законченном целост-
ном элементе учебно-воспитательного процесса 
в сложном взаимодействии представлены цель, 
содержание, средства и методы обучения, про-
являются личность и мастерство преподавателя, 
индивидуальные и возрастные особенности сту-
дентов, происхо дит реализация целей и задач их 
обучения, воспитания и развития [1; 3; 5] .

Ряд авторов считают [2; 6; 7], что главной при-
чиной медленного внедрения достижений педаго-
гической науки, новых методов обучения, новых 
дидактических идей в практику является низкий 
методический уровень организации и проведения 
урока . Исключение не составляет и проблем ное 
обучение в естественных областях знаний . На-
пример многие даже опытные преподаватели хи-
мии испытывают значительные трудности при 
организации проблемного урока [1; 4; 7] .Следо-
вательно, исследование организации и проведе-
ния проблемного урока в средней школе по хи-
мии актуально и своевременно .

Материалы и методы исследования. В осно-
ву работы был положен принцип ознакомления с 
историей вопроса, лежащего в сути теории и ме-
тодики организации и проведения проблемного 
урока в средней школе по химии . Для реализации 

этого принципа мы использовали метод анали-
за и интерпретации современных литературных 
данных . Так, большинство исследуемых нами на-
учных работ свидетельствуют о том, что струк-
турными элементами проблемного урока явля-
ются: актуализация имеющихся знаний студен-
тов; усвоение новых знаний и способов действий; 
формирование умений и навыков[1; 2; 6; 7] .

Описанная структура относится к внешним по-
казателям учения и не является по казателем мыс-
лительной деятельности студентов . Внутреннюю 
часть структуры проблемного урока составляют: 
возникновение проблемной ситуации и формули-
ровка учебной проблемы, выдвижение предполо-
жений и обоснование гипотезы,  доказательство 
гипотезы, проверка правильности решения про-
блемы .

Как мы видим [2; 6; 7], центральным звеном 
внутренней части структуры проблемного уро-
ка является проблемная ситуация, которая вы-
ступает в качестве дидактической единицы . 
По определению многих исследователей, про-
блемная ситуация представляет собой явно или 
смутно осознанное за труднение, пути преодо-
ления которого требуют поиска новых знаний, 
новых способов действий . Втакого рода про-
блемных ситуациях и берет свое начато процесс 
мышления [1] . 
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Однако в настоящее время еще не устоялось 
мнение относительно истинности понятий: воз-
никновение и создание проблемных ситуаций . 
Мы придерживаемся мнения, согласно которому 
для обучающегося проблемная ситуация всегда 
возникает, а с точки зрения процесса преподава-
ния она специально создается преподавателем пу-
тем применения особых методических приемов, 
что, безусловно, требует от преподавателя знания 
основных способов создания проблемных ситуа-
ций .Проблемные ситуации возникают при попыт-
ке самостоятельно достигнуть поставленной цели .

Результаты и их обсуждение. Предлагаем рас-
смотреть методическую структуру проблемного 
урока по дисциплине физическая химия . Каждая 
тема курса физической химии посвяще на изуче-
нию основ той или иной теории, следствий из те-
ории или ее практиче ских применений . Внутри 
рассматриваемой теории изучаются ее законы . 
В свою очередь, законы устанавливаются (откры-
ваются) на основе рассмотрения явлений, процес-
сов и фактов окружающей действительности или 
иллюстрируются последними . Явления, процес-
сы, факты описываются на основе физических по-
нятий .

Как полагаем мы, из вышесказанного следует, 
что в курсе физической химии можно выделить 
следующие структурные элементы: физические 
явления и химические процессы, факты, понятия, 
законы, теории, которые составляют ядро курса . 

В теории методики преподавания физической 
химии разработаны обобщенные подходы к из-
учению каждого из названных элементов . В ме-
тодике преподавания физической химии установ-
лено, что общая структура изучения физических 
явлений и химических процессов содержит сле-
дующие элементы: наблюдение явлений; выявле-
ние характерных особенностей явления; установ-
ление связей данного явления с другими, ранее 
изученными, и объяснение природы явления; вве-
дение новых величин или постоянных, характе-
ризующих изучаемое явление; установление ко-
личественных закономерностей, относящихся к 
рассмат риваемому явлению; практическое при-
менение явления для объяснения окружающей 
действи тельности .

На этапе формирования умений и навыков про-
веряется правильность реше ния проблемы, где 
новое физическое явление получает практиче-
ское подтвержде ние или применение . При этом 
происходит закрепление, уточнение, углубление 
знаний о явлении [3] .

Выводы . Поскольку методы обучения занима-
ют подчиненное по отношению к содержанию 
обучения положение, научно обоснованная под-
готовка к проблемным занятиям должна начи-
наться с глубокого и всестороннего понятийного, 
логического, психологического, дидактического 
и методического анализа системы знаний, подле-
жащих усвоению .
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Исследовали психофизиологическое состояние студентов  университета при помощи метода газораз-
рядной визуализации (ГРВ). Выявлена зависимость характера ГРВ-грамм как от психического, так и  фи-
зического состояния. Показано, что увеличение интегральной площади, яркости и равномерности ГРВ-
грамм сочетается с такими качествами, как целеустремленность, доброжелательность, воля.  При боль-
ших физических нагрузках растет корреляция показателей ГРВ-грамм с вегетативными показателями и  
особенностями личности спортсменов.

Ключевые слова: психофизиологическое состояние, метод газоразрядной визуализации, психические каче-
ства спортсменов, физические нагрузки.

В 1995 году К .Г . Коротковым обоснован но-
вый научный подход, основанный на цифровой 
видеотехнике, современной электронике и ко-
личественной компьютерной обработке данных: 
метод газораздрядной визуализации. При оцен-
ке адаптационных реакций на разные физиче-
ские нагрузки существуют трудности, особенно 
у спортсменов, у которых необходима быстрая 
оценка психофизиологических функций орга-
низма . Газоразрядная визуализация (биоэлектро-
графия) – метод компьютерной регистрации и 
анализа свечения, производимого объектами, в 
том числе и биологическими, при стимуляции 
их электромагнитным полем с усилением в газо-
вом разряде [3] .

Материалы и методы исследования. Цель 
работы состояла в изучении ГРВ-грамм при раз-
ных физических нагрузках у 105студентов уни-
верситета в возрасте от 18 до 20 лет: 29 спортсме-
нок, занимающиеся бегом на средние дистанции 
(800–1500 м), имеющие I, II разряд; 76 студенток, 
не занимающихся спортом,а только физической 
культурой, согласно программе университета, 
два раза в неделю .

По стандартным и широко описанным мето-
дикам в специальной литературе [3; 6] нами ана-
лизировались следующие параметры ГРВ: ин-
тегральная площадь, интегральная энтропия, 
симметрия поля и коэффициент активации . Ин-
тегральная площадь отражает  функциональное 
состояние организма и уровень его адаптации . 
Коэффициент активации рассчитывался как раз-
ность значений, полученных при регистрации 

ГРВ-грамм пальцев рук с фильтром и без филь-
тра . Этот показатель свидетельствует о степени 
вовлеченности организма в состояние стресса . 
Все эти показатели отражают общие психофи-
зиологические резервы организма . Полученные 
данные обработаны  методом корреляционного 
анализа с помощью компьютерной программы 
SPSS 17 .0 .

Результаты и их обсуждение . Выявлены кор-
реляции между психическими свойствами и по-
казателями ГРВ-грамм (рис . 1) . Результаты на-
ших исследований показали, что такие качества, 
как твердая воля, доброжелательное и жизнера-
достное отношение к окружающим, удовлетво-
ренность своей жизнью, благотворно влияют на 
биоэлектрограмму, увеличивая ее интегральную 
площадь, яркость и равномерность .

Напротив: большие запросы к обществу, не-
адекватные цели, сопровождающиеся раздраже-
нием и агрессией,вызывают  уменьшение пло-
щади ГРВ-граммы, увеличивая разорванность и 
энтропию . Таким образом, согласно результатам 
нашего исследования, целеустремленные, креа-
тивные,  доброжелательные люди, имеющие по-
зитивные отношения с окружающими, имеют 
высокий уровень психофизиологических резер-
вов организма . 

Результаты исследований также показали раз-
личия в ГРВ – показателях у спортсменок и не-
тренированных . Так, площадь ГРВ (слева, справа, 
общая) была меньше у испытуемых I, III груп-
пы по сравнению с  испытуемыми II и IV групп 
(табл . 1) . Показатели I и II групп отражали «энер-
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годефицитное» состояние (по К . Короткову) . Ко-
эффициент симметрии был меньше на 11,4 ± 0,9 %  
у испытуемых I  группы, чем II; и  на 13,8 ± 1,1 % 
в III группе по сравнению с IV  (табл . 1) .

Таким образом, в результате проведенной экс-
пресс-диагностики методом ГРВ-графии психо-
физиологического состояния спортсменов, зани-
мающихся лёгкой атлетикой, были выявлены до-
стоверные различия между спортсменами, пере-

несшими мощное психофизическое напряжение 
(соревнования) и спортсменами, не принимавши-
ми участия в соревнованиях . 

Между показателями ГРВ-графии и личност-
ными особенностями исследуемых выявлено 
большое количество корреляционных связей; 
больше всего положительных связей в I группе 
выявлено с показателем вегетативного тонуса, 
что подтверждает связь ГРВ-показателей с пере-

Рис 1. Значимые корреляционные взаимосвязи между показателем  интегральная площадь  
по газоразрядной визуализации и показателями ценностно-мотивационной сферы

Таблица 1
Зависимость показателей газоразрядной визуализации от природы физической нагрузки

Показатель
I группа (n=18)

легкоатлеты
после нагрузки

II группа 
(n=11)

Легкоатлеты
покой

III группа (n=18)
Нетренированные

люди

IVгруппа (n=58)
Нетренированные

люди

Площадь ГРВ слева 
(пиксель)

6066,9 ± 743,5 15120,8 ± 
984,0*

7419,5 ± 617,9 14882,1 ± 482,1*

Площадь ГРВ справа 
(пиксель)

6102,4 ± 721,8 14631,3 ± 
920,6*

7213,6 ± 739,8 13139,9 ± 542,5*

Общая площадь ГРВ 
(пиксель)

5490,6 ± 624,2 14714, ± 
1014,7*

7083,3 ± 621,4 14280,7  ± 478,8*

Коэффициент симме-
трии

0,772 ± 0,029 0,86 ± 0,041 0,756 ± 0,032 0,86 ± 0,014

Интегральный  ко-
эффициент  площади 
слева (усл . единицы)

–1,56 ± 0,16 –0,31 ± 0,15* –1,546 ± 0,084 –0,39 ± 0,07*

Интегральный  ко-
эффициент  площади 
справа (усл . единицы)

–1,79 ± 0,112 –0,47 ± 0,16* –1,646 ± 0,089 –0,44  ± 0,06*

Примечание: * – различия достоверны по отношению к предыдущей группе, (p< 0 .05) . 1 группа – спортсменки 
(легкоатлеты) после интенсивной физической нагрузки;  2 группа – спортсменки (легкоатлеты) в покое; 3 группа – 
нетренирующиеся лица («энергодефицитное состояние»); 4 группа – нетренирующиеся лица  (относительная норма) .
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ходными состояниями в центральной нервной си-
стеме .

Переходные состояния при физической на-
грузке связаны с уровнем соответствия между 
потребностью организма в энергии и ограничен-
ным  количеством макроэргов (АТФ), которое мо-
жет быть в данный момент использовано для под-
держания структурно-функциональной целост-
ности ткани или органа [2] . Так, по нашим дан-
ным, стандартная физическая нагрузка на фоне 
утомления приводит к дальнейшему снижению 
показателей ГРВ-графии, а на фоне  без утомле-
ния – к увеличению показателей . Проведенные 
исследования согласуются с работой [5] . Они по-
казали также, что  значительное снижение оме-
га-потенциала головного мозга (более 50 %) че-
рез 7-10 минут после функциональной нагрузки 
являлось прогностически неблагоприятным при-
знаком истощения и патологических нарушений 
в организме .

Развитие утомления, связанного, как известно 
с торможением в центральной нервной системе, 
сочетается со снижением площади свечения ГРВ-
грамм («энергодефицитное состояние» по К . С . 
Короткову) . Представляют интерес факты, что 
при этом отмечается увеличение фрактальности 
на ГРВ-граммах .

Психофизиологические резервы организма, ха-
рактеризующиеся площадью свечения поля, это 
не только физическое состояние органов и си-
стем органов . Авторы [3; 6]  считают, что один 
из главных вопросов, стоящих сегодня перед ис-
следователями – что влияет натип «кирлианов-
ского излучения» – физическая или психическая 
составляющая? Многие авторы считают, что наи-
больший вклад в показатели ГРВ-граммы вносит   

психическая энергия человека .  Согласно много-
численным исследованиям ГРВ-граммы моло-
дых, не жалующихся на здоровье людей, могут 
иметь малую площадь засветки, высокую фрак-
тальность, и разорванность . В то время как аура 
некоторых пожилых людей, живущих творче-
ской, духовной жизнью, является яркой, напря-
женной, сплошной и равномерной, несмотря на 
физические расстройства [3] .

При выполнении релаксационных психофи-
зических упражнений, а также при позитивном 
настрое у женщин выявляется увеличение пло-
щади засветки и других показателей ГРВ-грамм . 
Показано, что положительные эмоции связаны с 
секрецией эндорфинов, нормализацией корково-
подкорковых взаимоотношений [1], изменением 
характера биоэлектрической активности на элек-
троэнцефалограммах [4], что также связано с ак-
тивацией адаптационных процессов [6] .

Выводы:
1 . Низкие показатели площади свечения на 

ГРВ-граммах при физических нагрузках обу-
словлены развитием утомления, связанного, как 
известно с торможением в центральной нервной 
системе .

2 . Методику газоразрядной визуализации мож-
но использовать для экспресс-диагностики пси-
хофизического состояния организма . Увеличение 
площади засветки на ГРВ-граммах при  выпол-
нении стандартной физической нагрузки свиде-
тельствует об активации адаптационных про-
цессов и повышении функционального уровня; 
уменьшение площади – соответствует состоянию 
утомления и снижению функционального уровня 
организма .
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Выявленныеособенности восприятия эксплицитной и имплицитной информации сказочного текста 
и особенности ее вербального отображения: сложности при вербализации причинно-следственных 
связей в тексте, не вполне адекватное восприятие героев сказки, недифференцированное эмоционально-
оценочное отношение к ним, трудности при распознавании и соотнесении эмоциональных состояний, 
позволили определить принципы и направления психокоррекционной программы по развитию 
эмоциональной и когнитивной сфер личности умственно отсталых младших школьников на материале  
сказочных текстов.

Ключевые слова: психолингвистические методики, речевая деятельность, сказочный сюжет, младшие 
школьники.

На современном этапе развития коррекцион-
ного образования на первый план выступают во-
просы интегрированного обучения детей со сни-
женным интеллектом вместе с детьми, не имею-
щими таких особенностей . Совместное обучение 
базируется на личностно-ориентированном под-
ходе с учетом необходимости формирования со-
циально важных жизненных компетенций, объ-
единения аффективных и когнитивных аспектов 
обучения, своевременного психокоррекционного 
воздействия на личность в целом и отдельные ее 
структуры [2] . 

Специально организованная работа со ска-
зочным материалом, обеспечивающая реали-
зацию таких подходов, является эффективным 
средством психолого-педагогической коррекции 
интеллектуальной и эмоциональной сферы ум-
ственного отсталого младшего школьника . 

В психолого-педагогическом аспекте сказ-
ка выступает средством развития различных 
компонентов речевой деятельности (Л . И . Бе ре-
зовская, Л .Я . Бирюк, Н .И . Луцан, В .В . Лю башина, 
Ю . А . Руденко, Е .С .Трифонова, Л .И . Фе сенко), 
творческих способностей (О . Н . Пи щухина), 
морально-нравственного (Э . М . Садыкова, 
А . А . Ша порева, М . И . Гагарин,) эсте ти ческого 
(В . В . Пабат, И . И . Филатова), гумани стического 
(С . А . Литвиненко), нацио нального (Е . В . Беляева) 
воспитания . 

В практической психологии сказка широко 
используется в качестве психотерапевтической 
технологии с целью преодоления внутренних и 
межличностных конфликтов [4] (И .В . Вачков, 
А .В . Гнездилов, Х . Дикманн, Т .Д . Зинкевич-Ев-
стигнеева, Д .Ю .Соколов) . 

В исследованиях ученых-дефектологов 
А . К . Аксе новой, В . Я . Василевской, В .В . Воронко-
вой, М .Ф . Гнездилова, Г .М . Гусевой, Н . П . Кравец, 
В .-В . А . Озолайте, В . Г . Петровой даны методи-
ческие рекомендации по работе с литературным 
текстом, в частности, со сказкой . Ученые отмеча-
ют наличие некоторых трудностей в понимании 
умственно отсталыми школьниками содержания 
сказки, указывают на их причины . 

Недостаточно изученной остается проблема 
эмоционального восприятия в его воздействии на 
понимание и вербализацию сказки умственно от-
сталыми школьниками в сравнении с нормально 
развивающимися сверстниками . 

Материалы и методы исследования. С по-
мощью сравнительного, экспериментального и 
психофизиологического методов исследования 
был организован и проанализирован констати-
рующий эксперимент . Методики диагностики 
восприятия позволяют многопланово оценивать 
этот процесс, выявляя возможности ребенка 
формировать чувственный образ, продуцировать 
связанные с ним умозаключения и интерпрети-
ровать их в вербальной форме . Последняя харак-
теристика в психодиагностике детского воспри-
ятия обуславливает его основную тенденцию к 
постепенной интеллектуализации . У человека, 
который владеет речью, последняя опосредует 
восприятие, обеспечивая его осмысленность и 
произвольность [5] . 

В психологической диагностике различают 
две группы методов: строго формализованные и 
мало формализованные . Восприятие, как и рече-
вое продуцирование, текста является многофак-
торным творческим индивидуальным процессом, 
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поэтому при изучении особенностей данных про-
цессов применяются мало формализованные ме-
тоды, что допускает некоторуюсубъективизацию 
технологии проведения экспериментального ис-
следования и обработки эмпирических данных . 

Причинно-следственные связи и информа-
тивность сказочного текста выражаются в зна-
чениях слов, словосочетаний, предложений, т .е . 
в языковых категориях и носят эксплицитный 
характер . В процессе восприятия текста реци-
пиентом проявляется имплицитный смысл, ле-
жащий за этим фактическим содержанием, ко-
торый отражает личностное, так или иначе мо-
тивированное отношение к тому, что описыва-
ется . Выражается это отношение через особое 
стилистическое построение и использование 
языковых средств и их особую интонационную 
окраску, которая воспринимается при слушании 
или мысленно воспроизводится при чтении . Им-
плицитный и эксплицитный компоненты текста 
взаимосвязаны, их механизм взаимодействия 
обеспечивает информативную полноценность 
текста . Слушая сказку, ребенок постигает стили 
взаимоотношений, модели поведения, осмысли-
вая события сказки на бессознательно-символи-
ческом уровне, приобретает значимый жизнен-
ный опыт [4] . Умственно отсталые школьники, 
эмоционально воспринимая сказочный текст, 
испытывают затруднения при вербализации 
его сюжета, пропуская важные смысловые зве-
нья [1] . Полагаем, что сказка, обладая вышепере-
численными свойствами, является основопола-
гающим звеном коррекционной работы в млад-
ших классах вспомогательной школы . Для по-
строения модели психокоррекционной работы, 
необходимо выявить особенности восприятия и 
вербализации имплицитной и эксплицитной ин-
формации текста сказки умственно отсталыми 
младшими школьниками .

Для выявления особенностей восприятия и 
вербализации сказочного текста мы использова-
ли психолингвистические методики исследова-
ния речевой деятельности [3] . Эксперименталь-
ное исследование проводилось на базе младших 
классов специальных и общеобразовательных 
школ Донецкой области . В констатирующем 
эксперименте приняли участие 60 школьников 
с легкой степенью умственной отсталости и та-
кое же количество детей с нормальным интел-
лектом . 

Восприятия причинно-следственных связей 
сказочного сюжета были исследованы с помощью 

методики О. М. Бернштейна «Последователь-
ность событий». Нами были подобраны серии из 
5 сюжетных рисунков, которые отображают со-
бытия сказок . Показателями успешности выпол-
нения задания являются: правильность располо-
жения рисунков согласно тексту; объем исполь-
зованной эмоциональной лексики при комменти-
ровании изображений на рисунках; соблюдение 
в рассказе логической связи с опорой на рисунки; 
наличие в пересказе основных событий сюжет-
ной линии . 

Методика «Перфорированный текст». Как от-
мечалось выше, текст сказки имеет с одной сто-
роны информативное, из другой – экспрессивное 
содержание . Экспрессивное содержание пере-
дается через стилистические средства (тропы) и 
формируют у реципиента эмоционально-оценоч-
ное восприятие героев и событий сказки . Школь-
никам предлагался напечатанный текст знакомой 
сказки с пропущенными смысловыми глаголами, 
существительными (ключевыми словами) и эмо-
ционально окрашенными словами . Показатели 
успешности выполнения задания – количество 
правильно подобранных ключевых слов; количе-
ство и разнообразие  восстановленной экспрес-
сивной лексики .

Методика «Словесный портрет сказочного 
героя» была дополнена заданием на подбор пик-
тограммы эмоции к предложенному сказочному 
герою . Цель методики выявить эмоционально-
оценочное отношение ребенка к сказочному ге-
рою . Показателями успешности являются адек-
ватность словесного описания героя, полнота и 
качественный состав описания, правильность по-
добранной пиктограммы .

В задании «Вербальная характеристика ска-
зочных героев» предложен ряд отобранных из 
различных сказочных текстов лексических еди-
ниц, которые характеризуют сказочного персона-
жа в сочетании с лексикой, которая не имеет от-
ношения к данному герою . Показателем успешно-
сти выполнения задания являются соотношение 
количества правильно и неправильно отобран-
ных ребенком лексических единиц .

Результаты и их обсуждение. Остановимся на 
основных, отличительных результатах констати-
рующего эксперимента . В ходе выполнения зада-
ний методики «Последовательность событий» 
умственно отсталые дети в 28 % случаев допу-
стили ошибки при расположении рисунков, что 
объясняется недостаточностью вербальной памя-
ти, нормально развивающиеся школьники толь-
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ко в 5 % случаев допустили подобные ошибки . 
В процессе устного описания изображений на 
картинках дети с интеллектуальными отклонени-
ями эпизодически использовали эмоциональную 
лексику, в то время как дети с нормальным ин-
теллектом воспроизвели ее в достаточной мере . 
При пересказе умственно отсталые школьники 
пропустили 2-3 смысловых звеньев текста из 7-8 
имеющихся . 

Отличительной особенностью процесса вос-
создания перфорированного сказочного текста 
стала большая успешность в восстановлении 
смысловых звеньев, чем эмоциональной лексики, 
которая к тому же характеризовалась малым раз-
нообразием . 

В ходе выполнения заданий методики «Словес-
ный портрет сказочного героя» в 63 % случаев 
умственно отсталые дети дали адекватное сло-
весное описания героя . Что касается качественно-
го состава словесного описания, то здесь в боль-
шей степени преобладала общеупотребительная 
лексика, эмоционально-оценочная характеристи-
ка сводилась к значениям «плохой – хороший», в 
редких случаях дифференцировалась понятиями 
«добрый – злой», «ласковый – грубый» . Правиль-
но подобрать пиктограмму эмоции смогли 49 % 
младших школьников .

В задании «Вербальная характеристика» ска-
зочных героев» коэффициент соотношения ко-
личества правильно и неправильно отобранных 
лексических единиц у умственно отсталых детей 
составил 0,5, в то время как у нормально развива-
ющихся он достиг 0,9 .

Выводы: Проанализировав данные экспери-
мента, мы пришли к выводу о целесообразности 
распределения испытуемых на отдельные группы 
по уровню успешности выполнения поставлен-
ных перед ними заданий . Выявленные особен-
ности восприятия эксплицитной и имплицитной 
информации сказочного текста и особенности ее 
вербального отображения (низкий уровень упо-
требления эмоционально-образной «сказочной» 
лексики, сложности при вербализации причин-
но-следственных связей в тексте, не вполне адек-
ватное восприятие героев сказки, недифференци-
рованное эмоционально-оценочное отношение к 
ним, трудности при распознавании и соотнесе-
нии эмоциональных состояний и т .п .) позволи-
ли определить принципы и направления психо-
коррекционной программы по развитию эмоцио-
нальной и когнитивной сфер личности умствен-
но отсталых младших школьников на материале  
сказочных текстов . 
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These peculiarities of perception of explicit and implicit fairy tale’s text and especially its verbal display: dif-
ficulties in the verbalization of causality in the text, not quite adequate perception of the heroes of fairy tales, 
undifferentiated emotional and evaluative attitude towardsthem, the difficulty in recognizing and correlating 
emotional states, made possible to determine principles and directions for the development of theprogram 
psycho emotional and cognitive spheres of the person ofmentally retarded younger schoolchildren on a fairy 
tale text material.
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