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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ БРЕНДА КУРОРТОВ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ 

ТУРИЗМА

Покуль Владимир Олегович
кандидат экономических наук, доцент
Шумейко Владислава Валерьевна
магистрант
Кубанский государственный университет, 
Краснодар, Россия

В настоящее время туристическая индустрия Краснодарского края актив-
но развивается, при этом далеко не только в направлении пляжного отдыха. 

Турпоток на Кубань в 2020 году составил 11,5 млн туристов. По итогам 
2021 года регион посетили 16,5 млн отдыхающих, 2022 – 17,4 млн. В 2023 
году данный показатель превысил прошлогодний уже в ноябре и составил 
18,6 млн. человек к концу года. Это больше чем когда-либо [1]. 

Наиболее значительно повлияла на спад турпотока пандемия Covid-19. 
При этом несмотря на то, что с февраля 2022 года в крае закрыты практи-
чески все аэропорты и коммерческие авиалинии летают лишь в аэропорт 
Адлера (Сочи), турпоток в край продолжает расти. Таким образом, до мест 
отдыха туристы добираются на собственном или арендованном транспорте, 
а также на поездах и автобусах.

Согласно Концепции развития санаторно-курортного и туристского ком-
плекса Краснодарского края до 2030 года [2], на Кубани планируют дивер-
сифицировать туристические продукты по сезонам, продлив таким образом 
высокий турсезон за счет тематических видов отдыха, а также создавать но-
вые кластеры за пределами побережья.

В концепции туризм рассматривается в том числе как источник просве-
щения и формирования нравственной платформы развития гражданского 
общества. Сейчас в России 0,4 поездки в год на одного жителя. В Китае 4 
поездки, в США – 7 на человека в год. Цель – к 2035 году увеличить этот 
показатель до 1 поездки на человека в год, то есть рынок туризма вырастет 
в 2,5 раза. Эту тенденцию подтверждает в том числе и постоянный рост вну-
треннего туризма, и появление новых объектов туристской инфраструктуры.
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С целью оценки целостности восприятия позиционирования курортов 
Краснодарского края как туристического направления у разных категорий 
туристов и выявления маркетингового потенциала региона было проведено 
маркетинговое исследование, в котором приняло участие 103 человека, из 
которых 63% женщин и 37% мужчин, в возрасте от 18 до 25 (36%, как пра-
вило, это студенты и выпускники), от 26 до 35 (19%, люди, которые, как пра-
вило, получили образование и работают или имеют бизнес), а также старшие 
группы 36-45 (26%) и 46-65 лет (19%). У данных групп может значительно 
различаться восприятие региона как места для отдыха. 62,1% опрошенных 
являются местными жителями, а 37,9% не живут в крае или в Адыгее, со-
ответственно, бывают в крае чаще именно с туристической целью или про-
ездом. Основным методом исследования выступил опрос, инструментом – 
анкета. 

Поиск респондентов проводился на туристических форумах, в социаль-
ных сетях и среди людей, путешествующих по краю.

Так, респонденты указывали свои первые ассоциации на фразу «Отдых 
в Краснодарском крае», для удобства мы разделили их на позитивные и не-
гативные/смешанные ассоциации.

Позитивных ассоциаций оказалось больше (70%), чем смешанных или 
негативных (30%). При этом самые популярные слова среди ассоциаций: 
«море» (53%), «горы» (30%), «солнце» (17%), «дорого» и «природа» (по 
15%), «тепло» (9%). 

Почти половина респондентов назвали Сочи (44,7%) как город, который 
вспоминается первым при упоминании края. Следующие по популярно-
сти: Анапа (19,4%), Геленджик (15,5%) и другие населенные пункты, что 
доказывает тот факт, что наиболее эффективно программа продвижения в 
крае работает в Сочи, как минимум на узнаваемость и популярность города 
и района. В том числе, вероятно, на это значительно повлияло проведение 
Олимпиады-2014 и сопутствующие перемены в инфраструктуре города и 
ближайших районов.

Последние посещенные места в крае с целью отдыха примерно совпали 
с первыми вспомнившимися у опрошенных городами, значительное пре-
имущество у Сочи. При этом аэропорт Сочи (Адлер) в настоящее время – 
единственный, который принимает авиарейсы в крае, что уже само по себе 
увеличивает трафик в него.

Для исследования важно было узнать отношение к элементам бренда ку-
рортов Краснодарского края. Респонденты вписывали различные цвета, ко-
торые у них ассоциируются с краем, результаты представлены следующими 
данными:
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Рисунок 1. Цвета, ассоциирующиеся у респондентов с регионом

Наиболее популярные ответы – зеленый (33,5%), желтый (19,7%), голу-
бой (16,2%) и синий (14,5%), также отмечался красный (6,4%), белый (3,5%) 
и оранжевый (2,9%). На другие варианты пришлось менее 3,5% ответов. 103 
респондента назвали 173 цвета, то есть чаще хотя бы 2 цвета ассоциируются 
с краем у каждого человека, Полученная информация позволит более тща-
тельно отнестись к проработке бренда края с учетом мнения туристов.

Важной частью исследования являлось выявление ассоциаций, на этот 
раз они касались нового логотипа бренда «Курорты Краснодарского края». 
Непосредственно старый и новый логотип представлены на рисунке 1.

Рисунок 2. Логотипы Курортов Краснодарского края в разное время 
(слева – старый, справа – новый)

На следующем рисунке отображены результаты совмещенных ассоциа-
ций респондентов, которые они вписали относительно нового логотипа, од-
нако им давался лишь графический элемент, без названия бренда, для того 
чтобы те, кто не был знаком с логотипом ранее, дали свое честное мнение 
касательно изображения (рис. 2).
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Рисунок 3. Ассоциации на новый логотип ККК, %

Ассоциации мы разделили на смысловые единицы, исходя из указанного 
респондентами. В целом, в ассоциациях практически не было много раз по-
вторяющихся слов, почти ни у кого не ассоциируется логотип с отдыхом на-
прямую. Некоторые видят здесь в основном сферу IT, коммуникаций или же 
что-то абстрактное без конкретных ассоциаций, но чаще с негативным или 
нейтральным окрасом, что не соотносится с тем, что заявлено в смысловом 
содержании логотипа («Отдых круглый год»).

Оказалось, что лишь 4% респондентов видели новый логотип ранее, тог-
да как старый – 54%. Ни один из них не встречали 42% респондентов, что 
говорит о том, что разработанная платформа бренда работает недостаточно 
хорошо, а узнаваемость старого в том числе могла стать выше благодаря 
тому, что он долгое время был несменяемым.

В результате оценки респондентами логотипов по 5-балльной шкале, 
средняя оценка старого логотипа составила 3,3 (±1,06) балла, нового – 2,7 
(±1,15) балла из 5. 

Про старый логотип люди в большинстве ответили, что он не актуален, 
имеет устаревший шрифт и дизайн, сделан акцент на 1 виде отдыха. Про 
новый были даны комментарии: «абстрактный, не показывает ассоциаций 
с краем, просто плашка, не отражает сути, слишком упрощен, цвета стрес-
са». Также некоторые отмечали, что более тёплые цвета подошли бы лучше. 
Ряд участников считает, что логотип должен отражать море, зелень, солнце, 
многообразие типов отдыха. В целом, ни один из логотипов не является при-
емлемым по мнению большинства.

Встречали ранее логотипы 63% представителей возрастных групп 36-45 
лет, тогда как группа 18-35 лет встречала их лишь в 36% случаев (φ=2,42, 
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p≤0,01). В основном речь идет о старом логотипе, так как новый видели 
всего несколько человек из всех опрошенных (менее 4%). У более старших 
респондентов шансы увидеть логотип были выше в силу возраста и более 
длительного по времени воздействия на них бренда в целом.

Была проанализирована известность нескольких проводимых программ 
и созданных ресурсов. Люди встречали рекламные видеосюжеты (34%), ка-
талоги и брошюры (25,5%), сайт, созданный для продвижения бренда края 
(19,4%), тематическую неделю курортов края на сайте бронирования жилья 
Ostrovok.ru (13,3%), программу «Южная здравница» (8,2%). Однако почти 
42% опрошенных никогда не встречали ничего из вышеперечисленного.

Оценивалось восприятие имиджа края респондентами. Имидж как нега-
тивный оценили всего 1% респондентов, как нейтральный или противоречи-
вый – 42,8% опрошенных, а 56,1% – как позитивный или крайне позитивный.

Выявлены статистически значимые различия проживающих в крае и 
приезжих (φ 1,43, p≤0,1), согласно которым можно сделать вывод, что про-
живающие в крае в целом оценивают имидж более позитивно (59,4% против 
43,6%).

При этом выявлено (рисунок 3), что местные в 67% случаев путешеству-
ют по краю раз в 1-5 месяцев, тогда как приезжие делают это с такой часто-
той лишь в 23% случаев (φ=4,35, p≤00,001).

Рисунок 4. Сравнение местных и приезжих туристов по отношению к 
имиджу края и частоте путешествий

Одной из задач исследования являлось выявление наиболее востребован-
ных каналов для продвижения. Самое большое количество респондентов до-
веряет отзывам друзей и близких (67,3%), чуть меньшее – соц. сетям (54,1%) 
и поисковым системам по запросам (51%). Передачи (26%), форумы (24%) 
и порталы (12,2%) являются второстепенными источниками информации.

Также мы интересовались примерным бюджетом туристов в расчете на 
сутки на человека на последнюю совершенную поездку. Наибольшее коли-
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чество опрошенных (48%) выделяли от 3 до 6 тыс. руб., еще 30,6% – до 3 
тыс. руб. на человека в сутки, 17,3% тратили от 6 до 10 тыс. руб., а 4,1% 
свыше 10 тыс. руб. Стоит отметить, что стоимость поездок сильно зависит 
от места, сезона, частоты путешествий и привычек респондентов.

Помимо этого, выявлены статистически значимые различия в возраст-
ных группах 18-35 лет и 46-65 лет, (φ=3,48, p≤00,001): старшая возрастная 
группа чаще экономит на поездках и тратит до 3 тыс. руб. в сутки на челове-
ка (63%), чем младшая (31%). 

На рисунке отображены результаты сравнения группы мужчины и груп-
пы женщин по 3 вопросам, связанных с используемыми каналами для поис-
ка информации о поездках, а также разницей в готовности потратить от 6-10 
тыс. руб. в расчете на 1 день на человека.

Рисунок 5. Сопоставление ответов на вопросы, исходя из пола

Так, мужчины тратят на отдых от 6 тыс. руб. в день и выше чаще (30%), 
чем женщины (16%), статистический уровень значимости вывода (φ=1,61, 
p≤00,1). При сопоставлении используемых каналов в группе мужчин и жен-
щин выяснилось (φ=2,92, p≤00,001), что мужчины чаще прислушиваются 
к отзывам друзей и близких о местах отдыха, чем женщины (84% против 
57%). При этом женщины чаще пользуются с этой целью соц. сетями и фо-
румами, блогами в интернете – 89% против 59% у мужчин.

Чаще всего люди путешествуют на выходные (34,7%), на 4-7 дней 
(20,4%), дольше недели ездят 19,4%, без ночевки или же на 2-3 дня в будни 
ездят 14,3 и 11,2%. 

Распределение респондентов по доходу: до 40 тыс. руб. (28,7%), 41-70 
тыс. руб. (31,7%), 71-100 тыс. руб. (16,8%), 100 тыс. руб. и выше в расчете 
на одного члена семьи в месяц (22,8%). Так, низким нами обозначен доход 
до 40 тыс. руб., средним – от 41 до 100 тыс. руб., и высоким – от 100 тыс. 
руб. и выше.
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В группах с высоким и низким доходом по оценке ими имиджа края с 
положительной стороны также были выявлены различия (φ=4,11, p≤00,001): 
имидж края оценивают выше люди с более низким доходом (79% случаев 
оценили как положительный), тогда как люди с высоким доходом сделали – 
лишь в 30% случаев. При этом люди, которые в целом считают, что имидж 
края позитивный, оценивают и оба логотипа позитивнее в целом (в среднем, 
на балл выше).

В недостатках и раздражающих факторах отдыха в крае выделились чаще 
всего: отсутствие сервиса, недоброжелательность местных жителей, про-
блемы с инфраструктурой, дороговизна, заполненность пляжей и хаотичная 
расстановка объектов торговли и нехватка новых мест отдыха. В преимуще-
ствах чаще выделяли: природа (море, солнце, климат), горы (как отдельный 
вид отдыха) и разнообразие видов туризма, а также близость к дому и тот 
факт, что не нужно выезжать из страны, любовь к родине.

Таким образом, опрос показал, что респонденты зачастую не видят стра-
тегии продвижения региона как территории, а образ края, ассоциации с от-
дыхом и сложившиеся стереотипы далеко не всегда имеют положительный 
окрас с точки зрения привлекательности региона как туристического на-
правления. Оказалось, что создаваемые ресурсы и программы для продви-
жения бренда края известны малому количеству респондентов.

Так, популярный вариант ассоциаций респондентов на отдых в крае – 
море, довольно односторонний и от него нужно уходить с развитием разных 
видов туризма. К тому же, результаты свидетельствуют о крайней нерав-
номерности продвижения разных курортов края. Следует создавать новые 
маршруты, которые будут включать посещение не только уже популярных 
мест, но и других частей края, расширяя географию туристических потоков 
и повышая узнаваемость региона.

Цвета, ассоциации и другие выделенные во время исследования данные 
важно использовать в разработке бренда и коммуникаций.

Имидж края в целом оценивается как позитивный чуть более, чем поло-
виной респондентов, данный показатель важно поддерживать и стремится к 
большему проценту позитивных откликов.

В условиях конкуренции и быстро меняющейся ситуации на рынке необ-
ходимо вырабатывать долгосрочную комплексную стратегию, формировать 
и развивать бренд территории и своевременно адаптироваться к изменяю-
щимся условиям, учитывая все влияющие факторы.
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Реклама в финансовом секторе очень специфична, что обусловлено са-
мим характером предлагаемых услуг.

То, что банки предлагают своим клиентам, сложно описать в двух словах. 
Простейшее объяснение понятия “услуги в банковском бизнесе” требует це-
лой статьи, наполненной терминами, таблицами и схемами. Несомненно, 
это снижает эффективность рекламного сообщения. Между тем представи-
тели финансовых учреждений отдают предпочтение традиционной рекламе, 
которая часто ограничивается абстрактными описательными, положитель-
ными характеристиками, такими как “надёжный”, “традиционный”, “предо-
ставляющий постоянные гарантии”.

Но многие частные инвесторы, не имеющие специального экономиче-
ского образования, слабо представляют себе все многообразие банковских 
и страховых услуг, предлагаемых на современном таджикском рынке. По 
мнению рядового потребителя, финансовые организации и предоставляе-
мые ими банковские или страховые услуги мало отличаются друг от друга.

Финансовые учреждения обычно работают в двух направлениях: имид-
жевая реклама создаёт узнаваемость имени; прямая реклама продвигает от-
дельные продукты (кредиты, кредитные карты, страховые услуги и т.д.).

Прямой маркетинг— это инструмент, который даёт положительные ре-
зультаты при условии, если правильно расставлены приоритеты: мы в пер-
вую очередь стремимся понять клиента, обратить внимание на его потреб-
ности, а не продать услугу. Качественный сервис, как показывает практика, 
более значимый фактор для увеличения прибыльности проекта, нежели по-
стоянный приток новых клиентов1.

1 https://forinsurer.com/public/13/01/25/4535?hl=bankassurance
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Прямой маркетинг

Как правило, финансовые организации представлены традиционной 
имиджевой рекламой на телевидении, радио и в прессе, а уже заинтересован-
ным клиентам предлагается информация о конкретных услугах. Те. реклама 
отдельных банковских программ представлена в гораздо меньшей степени. 
Между тем прямая реклама является существенным и необходимым допол-
нением к имиджевой рекламе.

Одним из наиболее эффективных способов прямой рекламы является ди-
рект-маркетинг.

Преимущества использования ДМ
Представители финансовых организаций, как правило, лишь теоретиче-

ски готовы прибегать к помощи директ-маркетинга, а на практике отдают 
предпочтение традиционной рекламе в СМИ. Однако в мировой практике 
директ-маркетинг постепенно становится инструментом для привлечения, а 
главное, удержания клиентов.

Большинство топ-менеджеров финансового сектора сегодня понимают, 
что привлечь и сохранить клиентов можно только с помощью индивидуаль-
ного подхода к решению их проблемы. Потребители ждут от банковских 
и страховых программ поддержки для себя и своего дела, поэтому финан-
совые организации стремятся подчёркивать конкретные выгоды от тех или 
иных услуг.

В современных рекламных акциях ДМ занимает немаловажное место 
благодаря двум основным возможностям: с одной стороны, с его помощью 
можно поддерживать имидж рекламируемого товара, с другой стороны, при 
его использовании достигается установление взаимоотношений с клиентом 
(обратная связь), что позволяет проводить анализ и вносить необходимые 
коррективы при планировании следующих кампаний.

Возможности применения директ-маркетинга
Целевая аудитория для прямой рекламы финансовых организаций может 

быть разделена на три сегмента.
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Для крупных компаний ДМ не слишком эффективен. Они - приоритет-
ные клиенты для банков. Поэтому контакты с руководителями крупных 
компаний, презентацию банковских услуг и позитивное влияние на про-
цесс принятия решения осуществляют персональные менеджеры банка. Для 
представителя крупной компании при выборе банка немаловажным факто-
ром является возможность обсудить свои вопросы с руководством банка. 
Такие компании, как правило, исчисляются десятками и с каждой ведётся 
индивидуальная работа.

В случае средних и мелких компаний директ-маркетинг необходим бан-
ку, ведь механизмы принятия решений в таких компаниях позволяют учи-
тывать информацию, содержащуюся в прямой рекламе. ДМ здесь можно 
применять и как самостоятельное рекламное средство, и как средство под-
держки рекламных акций в СМИ, для повышения эффективности других ви-
дов рекламы за счёт точного целевого воздействия.

При работе с частным сектором директ-маркетинг можно использовать 
только как средство поддержки рекламных акций в СМИ для увеличения их 
эффективности, т. к. частные лица ни за что не воспользуются банковским 
продуктом, если он не будет широко известен.

В настоящее время на рынке банковских и страховых услуг наблюдается 
увеличение объёма работы с частными вкладами. В современном таджик-
ском обществе происходит стабилизация после экономического кризиса 
1998 года, растут доходы населения, формируется и укрепляет свои позиции 
средний слой. В связи с этим у финансовых организаций появляется воз-
можность расширить спектр услуг, предлагаемых потенциальным клиентам.

Среди самых распространённых банковских услуг можно выделить кре-
дитные карточки и ссуды. Становится тенденцией заключение договоров 
между финансовыми организациями и торговыми предприятиями. Банки 
предлагают клиентам магазинов и торговых центров дисконтные карточки 
и принимают выплаты по кредитам. Успешно развиваются программы ипо-
течного кредитования.

Востребованность страховых услуг непосредственно связана с ростом 
благосостояния среднего класса и увеличением парка личного автотран-
спорта.

Таким образом, становится очевидно, что наиболее перспективен ДМ 
при работе со средними и мелкими компаниями. Здесь средствами директ-
маркетинга можно решить несколько задач. Это – эффективная замена ме-
неджеров банка, демонстрация внимания к потребностям клиента, подроб-
ное объяснение преимуществ.

Менеджеры банков, естественно, не в состоянии уделять необходимое 
время и внимание мелким и средним компаниям, пока они принимают ре-
шение о выборе банка. Т.к. ДМ первоначально сформировался на основе 
личной коммерческой беседы, то он является вполне эффективной заменой 
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менеджеров банка на этапе, когда важно донести необходимую коммерче-
скую информацию до потребителя.

Малый бизнес редко относится с симпатией к банкам, ему кажется, что 
банки пренебрегают его проблемами. И наоборот, если клиент почувствует, 
что условия обслуживания учитывают его особенности, что банк с понима-
нием относится к его потребностям, добивается что его расположения – это 
будет способствовать принятию положительного решения.

Реклама банковских программ для подтверждения её привлекательности 
требует детального изложения преимуществ того или иного пакета услуг. 
Используя самую обыкновенную почтовую рассылку можно максималь-
но подробно изложить все преимущества предлагаемой услуги, например, 
кредитование малого бизнеса. Не следует забывать, что рекламное письмо, 
помимо текстового сообщения, может содержать в себе таблицы, графики, 
схемы, диаграммы и прочие средства наглядности, позволявшие более до-
ступно преподносить выгоды той или иной услуги.

Привлечение новых клиентов
Первоначальной задачей финансовых организаций, которая ставится при 

привлечении новых клиентов, является оценка и выбор сегментов рынка, 
для лучшего продвижения своих услуг. Затем производится оценка потреб-
ностей представителей этих сегментов, разрабатывается креативная идея, и 
выбираются рекламные носители.

Самые распространённые ДМ-кампании по привлечению новых клиен-
тов - всевозможные розыгрыши, подарки открывающим вклад, лотереи и 
т.п. Потенциальным клиентам предлагают воспользоваться услугами банка 
или страховой компании либо сделать покупки в торговых предприятиях, с 
которыми у банков заключён договор.

Другой разработанной услугой являются кредиты и ссуды. Очень часто 
финансовые организации производят рассылку директ-мэйла и делают спе-
циальное предложение всем потенциальным клиентам перед праздниками, 
например, в Рождественские каникулы, или в начале лета, перед сезоном 
отпусков.

Большой популярностью на рынке банковских услуг пользуются раз-
личные виды кредитных и дисконтных карточек. Банки постоянно проводят 
широкие рекламные акции, предлагая кредитные пластиковые карточки и 
обещая подарки или призы каждому второму, третьему или «энному» вклад-
чику. Также распространены совместные акции финансовых организаций и 
торговых предприятий.

Например, конкурс между держателями карт, совершивших по ней покупки 
в наибольшем числе разных торговых точек при обязательном условии.

Существует разница между ДМ-кампаниями, проводимыми для средних 
и мелких компаний и для частных лиц. Осветим некоторые нюансы исполь-
зования директ-маркетинга в рамках прямой рекламы.
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Отношение к клиенту. Необходимо, чтобы коммерческое предложение, 
разработанное для DM enterprises, с одной стороны, соответствовало общей 
креативной идее, а с другой, могло продемонстрировать клиенту его пре-
имущества2.

Клиент должен видеть, что предложение разработано специально для 
него, включает в себя условия предоставления услуг лично для этой ком-
пании и учитывает ее специфику, ее профиль, а также динамику развития 
конкретной организации и насущные проблемы и потребности.

При работе с физическими лицами необходимо обращать внимание на 
насущные проблемы и потребности, с которыми сталкивается клиент. На-
пример, автовладельцу могут понадобиться страховые услуги, или молодая 
семья может быть заинтересована в ипотечном кредите или долгосрочном 
депозите на имя ребёнка.

Вся необходимая информация о клиентах должна содержаться в базе 
данных финансовой организации. Формирование такой базы данных являет-
ся необходимым этапом подготовки рекламной кампании.

Систематизированная информация. Прямая реклама необходима финан-
совым учреждениям, но это не способ прямого привлечения клиентов. Его 
роль возрастает в ситуациях, когда предприятия по каким-либо причинам 
вынуждены менять банк или страховую компанию, поэтому целесообразно 
проводить не разовые мероприятия по ДМ, а организовывать систематиче-
ское периодическое информирование о деятельности банка или страховой 
компании, включая новые услуги. Регулярная прямая почтовая рассылка 
должна осуществляться с учётом поступления новых данных о потенциаль-
ных клиентах.

Периодичность проведения ДМ-акций. Резкое увеличение объёмов пря-
мой рекламы банка, в отличие от рекламы других финансовых организаций, 
клиенты могут воспринять как свидетельство ухудшения дел в банке, т.е. 
недостатка вкладчиков, поэтому ДМ-мероприятия необходимо планировать 
с периодичностью не чаще раз в 1,5-2 месяца.

Поддержка клиентуры
Директ-маркетинг играет значительную роль в удержании клиентуры. 

Воспользовавшись услугами банковской компании, клиент будет заинтере-
сован в продолжении сотрудничества, однако это не значит, что он больше 
не нуждается во внимании.

Розыгрыши на данный момент очень активно используются финансо-
выми организациями (особенно банками) для держателей карт, вкладов и 
т.д. Однако эти акции нельзя назвать поддерживающими клиентуру, т.к. в 
большей степени они ориентированы на привлечение новых клиентов. Ос-

2 https://www.advertme.ru/dm/ispolzovanie-direkt-marketinga-v-finansovom-sektore-ekonomiki/
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новная цель этих акций – «если Вы хотите принять участие в конкурсе, но у 
Вас пока нет пластиковой карты, просто принесите…». Для того, чтобы эти 
акции работали и на удержание клиентов, необходимо по всем участникам 
проводить пост-лотерейные ДМ-мероприятия.

Проанализировав аудиторию существующей клиентуры, можно выде-
лить две фазы покупательского поведения и проводить соответствующие 
ДМ-мероприятия.

Фаза активного покупательского поведения. Недавно пришедший кли-
ент более активно отреагирует на предложение новых услуг, чем тот, кто 
не проявлял активности в течение шести месяцев. Поэтому ни при каких 
обстоятельствах нельзя отказываться от нового клиента, но обязательно ин-
формируйте его обо всех новых проектах, которые могут быть ему интерес-
ны и полезны.

Банки и страховые компании располагают обширной информацией о 
клиентах, что позволяет наиболее целенаправленно вносить предложения по 
расширению предоставляемых услуг. Клиент будет очень польщён и заин-
тересован в продолжении сотрудничества, если предлагаемые услуги будут 
соответствовать его запросам и потребностям.

Фаза пассивного покупательского поведения. Чтобы не потерять клиен-
тов, которые долгое время не проявляли активности, необходимо проводить 
поддерживающие мероприятия в DM. 

Таким образом, директ-маркетинг, как эффективный метод прямой ре-
кламы, может служить действенным средством привлечения новых и удер-
жания постоянных клиентов. Директ-маркетинг позволяет поддерживать 
имидж финансовой организации, постоянно обеспечивать индивидуальный 
подход к каждому клиенту и налаживать с ним плодотворный диалог.
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В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 №403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской Федерации»1 одной из основных задач этого 
органа является оперативное и качественное расследование преступлений. 

Лицом, уполномоченным осуществлять данное расследование, в соответ-
ствии со ст. 5 УПК РФ является следователь, в том числе следователь-кри-
миналист, который считается самостоятельным и независимым участником 
уголовного процесса2, поскольку согласно ст. 38 УПК РФ он уполномочен 
самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о произ-
водстве следственных и иных процессуальных действий. 

Вместе с тем, несмотря на заявленную на законодательном уровне «са-
мостоятельность» следователя, на практике нельзя отрицать существование 
как ведомственного контроля со стороны органов следствия, так и контроля 
со стороны органов прокуратуры. 

Очевидно, что сегодня невозможно представить уголовный процесс без 
участия прокурора в досудебном производстве по уголовному делу3, в связи 
с чем хотелось бы обратить внимание на те ошибки, которые может допу-
скать следствие в процессе расследования, на которые указывает прокурату-
ра, возвращая уголовные дела в порядке ст. 221 УПК РФ. 

1 Российская газета. 2010. 30 дек. 
2 Антонов И.А. Независимость и самостоятельность – основа процессуального стату-

са следователя // Актуальные вопросы развития государственности и публичного права:  
Материалы VI международной научно-практической конференции. В 2-х т. Том 2. Санкт-
Петербург: Издательство Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста Рос-
сии). 2020. С. 47. 

3 Горюнов В.Е., Беленков В.Н. Роль прокурора в судебных стадиях уголовного процесса // 
Правопорядок: история, теория, практика. 2021. № 3 (30). С. 120.
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Данные ошибки могут носить разный характер. Некоторые из них совер-
шаются по невнимательности следователя.

Так, например, в одном из территориальных следственных подразделе-
ний Следственного комитета Российской Федерации расследовалось уго-
ловное дело в отношении К., который обвинялся в применении насилия, не 
опасного для жизни и здоровья представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), 
а именно в том, что применил данное насилие к сотруднику ДПС, который 
остановил автомобиль под его управлением. 

Уголовное дело было окончено и направлено в прокуратуру для утверж-
дения обвинительного заключения, однако надзирающим прокурором было 
вынесено постановление о возвращении уголовного дела для производства 
дополнительного следствия.

В качестве оснований было указано, что в постановлении о привлечении 
в качестве обвиняемого и обвинительном заключении допущены ошибки, 
а именно – неверно указаны номер дома, возле которого автомобиль под 
управлением К. был остановлен сотрудником ДПС, а также время соверше-
ния преступления. 

Презюмируется, что они должны быть одинаковыми во всех процессу-
альных документах, однако в приведенном примере они отличались. 

Так, в материалах уголовного дела было указано, что сотрудником ДПС 
К. был остановлен в 17:45 ч., в то время как в постановлении о привлече-
нии в качестве обвиняемого и обвинительном заключении было указано, что 
преступление было совершено в период с 17:00 ч. до 18:35 ч. 

Эти и иные недостатки, о которых речь пойдет ниже, позволили прокуро-
ру принять решение о возвращении уголовного дела. 

Допущенная в обвинении ошибка при указании места совершения пре-
ступления явилась также основанием для возвращения уголовного дела в 
порядке ст. 221 УПК РФ по обвинению С. в совершении покушения на убий-
ство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Так, по материалам уголовного дела в предъявленном обвинении место 
совершения преступления было отражено без учета внесенных изменений в 
название населенного пункта. 

Другие ошибки, допускаемые следователями, нельзя отнести к невнима-
тельности.

Так, в приведенном выше примере по обвинению К. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, надзирающий прокурор, воз-
вращая уголовное дело, обратил внимание на то, что в фабуле обвинения 
было неверно указано место локализации полученных сотрудником ДПС 
телесных повреждений. 

Можно ли это отнести к невнимательности следователя? Думается, что 
нет, поскольку при описании локализации повреждений он должен был ру-
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ководствоваться заключением экспертизы, имеющейся в деле. И если в ней 
описано одно, а в обвинении он написал о другом, – это не невниматель-
ность, а небрежное отношение к службе.

Кроме того, несмотря на наличие в материалах уголовного дела рапорта 
о том, что К. в ответ на законные действия сотрудников полиции начал их 
оскорблять нецензурной бранью, надзирающий прокурор в постановлении о 
возвращении уголовного дела указал, что правовая оценка действиям К. по 
ст. 319 УК РФ не была дана. 

Представляется, что в данном случае была допущена достаточно рас-
пространенная ошибка органов следствия – описывать в обвинении больше 
того, что охватывается составом преступления, вмененного обвиняемому. В 
таких случаях у прокуратуры постоянно возникает вопрос – а почему таким-
то действиям не дана уголовно-правовая оценка? Что и случилось в приве-
денном примере. 

Эти и изложенные выше ошибки следствия сделали невозможным обжа-
лование принятого прокуратурой решения. 

Постановление о возвращении уголовного дела для производства допол-
нительного расследования также не обжаловалось и во втором приведен-
ном примере, поскольку, как было указано прокурором, помимо неверного 
указания места совершения преступления, в обвинительном заключении не 
содержалось сведений о том, что следствием был исследован механизм при-
чинения потерпевшему телесных повреждений и было проверено, могли ли 
раны в проекции переломов быть проникающими, т.е. состоять в комплексе 
с переломами. 

Представляется, что наиболее серьезными ошибками, допускаемыми 
следствием, являются те, которые связаны с неправильной уголовно-право-
вой оценкой действий виновных.

Такая ошибка была допущена следствием по уголовному делу по обвине-
нию К. в совершении причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного с 
применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), а также угоне автомобиля, 
совершенного с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья 
(п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ).

Так, следствием было установлено, что К., не желая расплачиваться с во-
дителем такси за поездку, нанес ему три удара клинком ножа в область шеи 
и рук, после чего вытолкнул его из салона автомобиля, пересел на место во-
дителя и скрылся с места происшествия. 

Оконченное расследованием уголовное дело было направлено в проку-
ратуру. 

По результатам изучения уголовного дела надзирающим прокурором 
было вынесено решение о его возвращении в порядке ст. 221 УК РФ. 
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В постановлении было указано, что исходя из представленных материа-
лов уголовного дела в действиях обвиняемого усматриваются признаки по-
кушения на убийство, сопряженного с разбоем (ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ), разбоя, сопряженного с причинением тяжкого вреда здоровью (п. 
«в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также угона автомобиля, совершенного с приме-
нением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего (ч. 4 ст. 166 
УК РФ). 

Как видно, надзирающий орган не согласился с квалификацией след-
ствия, которая действительно является спорной. 

Например, не совсем понятно, почему три удара клинком ножа в область 
шеи были оценены следствием одновременно и как причинение тяжкого 
вреда здоровью в рамках п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и как применение на-
силия, не опасного для жизни и здоровья в рамках п. «в» ч. 2 ст. 166 УК 
РФ. Иными словами, следствие, вероятно, основываясь на заключении экс-
пертизы, признало, что нанесенные потерпевшему в шею удары причинили 
тяжкий вред его здоровью, однако одновременно признали их насилием, не 
опасным для жизни и здоровья. 

Как известно, под насилием, не опасным для жизни и здоровья, пони-
маются побои или совершение иных насильственных действий, связанных 
с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его 
свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом 
помещении и др.), не повлекших причинения вреда здоровью потерпевшего. 
Насилием, опасным для жизни или здоровья, признается такое насилие, ко-
торое повлекло причинение тяжкого или средней тяжести, а также легкого 
вреда здоровью. Кроме этого, им признается насилие, в результате примене-
ния которого не был причинен какой-либо вред здоровью, однако в момент 
его применения создавшее реальную опасность для жизни или здоровья по-
терпевшего (например, стрелять в потерпевшего, но промахнуться). 

В связи с этим представляется, что три удара в шею клинком ножа никак 
не может быть признано насилием, не опасным для жизни и здоровья. 

Также дискуссионным является вопрос о действиях виновного, связан-
ных с неправомерным завладением автомобилем (ст. 166 УК РФ).

Обязательным признаком данного состава преступления является отсут-
ствие признаков хищения, а именно – корыстной цели. 

Можно предположить, что раз надзирающий прокурор указал, что дей-
ствия К. подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного 
ст. 162 УК РФ, вероятно, по материалам дела он усмотрел данную цель, по-
скольку К. угнал автомобиль таксиста «не покататься», а, по всей видимо-
сти, с целью обратить в свою пользу. 

Вместе с тем, если давать уголовно-правовую оценку действиям К. с по-
зиции преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ, возникает вопрос о 
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квалификации, данной прокуратурой – как в действиях К. могут одновре-
менно содержаться признаки и ст. 162 УК РФ, и 166 УК РФ? Данные со-
ставы противоположны друг другу: один – хищение (ст. 162 УК РФ), второй 
– нет (ст. 166 УК РФ). Могут ли они быть вменены виновному в отношении 
одних и тех же действий, связанных с изъятием автомобиля потерпевшего? 

Несмотря на сомнительность квалификации действий К., данной проку-
ратурой, тем не менее, следует признать, что неправильная оценка следстви-
ем примененного виновным насилия действительно является основанием 
для возврата уголовного дела в порядке ст. 221 УПК РФ. 

Еще в одном примере основанием для возвращения уголовного дела для 
дополнительного расследования послужило неустановление в полном объ-
еме всех обстоятельств совершенного преступления. 

Так, К. обвинялся в совершении самоуправства (ст. 330 УК РФ). 
Признаками объективной стороны данного преступления являются: 1) 

совершение действий, направленных на реализацию действительных или 
предполагаемых прав; 2) реализация данных прав должна осуществляться 
вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом 
порядку; 3) правомерность этих действий должна оспариваться организаци-
ей или гражданином; 4) совершенные действия должны повлечь причинение 
существенного вреда.

Вопреки букве закона, по утверждению прокуратуры, в тексте предъяв-
ленного К. обвинения не были отражены сведения об оспаривании право-
мерности действий К. в виде нарушения прав несовершеннолетней В. 

Кроме того, в обвинительном заключении, пытаясь доказать признак – 
«совершенные действия должны повлечь причинение существенного вре-
да» – следствие указало, что К. своими действиями причинили В. вред ее 
нравственному, психическому и духовному развитию, в то время как в за-
ключении комиссии экспертов было указано, что установленное у девочки 
психическое расстройство возникло до совершения в отношении нее право-
нарушения.

Таким образом, как минимум два из четырех признаков объективной сто-
роны состава преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ, отсутствова-
ли, что явилось основанием для возвращения уголовного дела. 

Приведенные примеры показывают, что большинство допущенных след-
ствием нарушений носят бесспорный характер и не позволяют обжаловать 
решения прокуроров, хотя некоторые из перечисленных выше недостатков 
свидетельствует о невнимательности следователей, их небрежном отноше-
нии к составлению постановления о привлечении в качестве обвиняемого, 
обвинительного заключения и других процессуальных документов. При 
этом сами по себе нарушения не представляли сложности в устранении до 
направления уголовных дел прокурору для утверждения обвинительного за-
ключения.
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Вместе с тем отдельные нарушения, а именно, связанные с неправильной 
уголовно-правовой оценкой действий виновных, носят принципиальный ха-
рактер, отражающий качество проведенного расследования, который в от-
дельных случаях следует повышать. 
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Процесс развития базовых математических представлений начинается 
еще в детстве, когда малыши стремятся овладеть пониманием пространства, 
упорядочить и классифицировать окружающие предметы. Они начинают 
различать их по количеству и формам, что указывает на пробуждение инте-
реса к математике. 

Математика является одной из самых значимых областей знаний челове-
ка. Уровень математических знаний является важным фактором интеллек-
туального развития ребенка. Эти знания способствуют развитию его способ-
ностей к творчеству и познанию мира. У детей, находящихся на начальном 
этапе усвоения математических понятий, формируются социально опосре-
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дованные психические функции и процессы, которые способствуют разви-
тию всех видов мышления - наглядно-действенного, наглядно-образного и 
словесно-логического.

Многие педагоги с мировым именем, включая Я.А. Коменского, Дж. 
Локка, М. Монтессори, И.Г. Песталоцции, Л.Н. Толстого и К.Д. Ушин-
ского, подчеркивали значимость развития элементарных математических 
представлений у дошкольников. Это решение подкреплено практикой, по-
скольку дети этой возрастной группы уже готовы к усвоению понятий меры, 
размера, пространства и времени.

В работах современных ученых прослеживаются тенденции к всесто-
роннему изучению особенностей мышления, познавательной деятельности 
и речевого развития детей с ЗПР. Они подтверждают, что психическое раз-
витие детей с задержкой развития отличается от нормативно развивающихся 
сверстников.

Научные исследования показали, что у детей с ЗПР наблюдается недо-
статочное развитие всех высших психических функций (ВПФ), моторики, 
регуляции и саморегуляции поведения, а также примитивность и неустой-
чивость эмоций. Это нашло отражение в работах Л.Н. Блиновой, Н.Ю. Боря-
ковой, З.М. Дунаевой, И.Ф. Марковской, Л.И. Переслени и Н.Г. Поддубной. 
У детей с ЗПР есть определенные проблемы, которые касаются познаватель-
ной активности и прежде всего мышления, из-за чего возникают трудности 
при усвоении элементарных математических понятий.

Такие ученые, как Л.Б. Баряева, И.М. Бгажнокова, С.А. Игумнов, Я.П. 
Коломинский, В.В. Мыслюк, Е.А. Панько, А.А. Реана, И.В. Чумакова, Т.М. 
Капустина С.Г. Шевченко и др. занимались проблемой развития элементар-
ных математических представлений у детей с ЗПР. 

Т.М. Капустина и И.В. Чумакова говорили о том, что успешное усвоение 
математических понятий зависит от уровня психического развития детей с 
задержкой психического развития. [7]

В процессе обучения необходимо ставить и решать задачи комплексного 
развития и коррекции как первичных, так и вторичных нарушений. В своей 
работе педагоги должны использовать особые методы и средства.

Важно понимать, что если трудности ребенка при формировании эле-
ментарных математических представлений вызваны функциональными 
или структурными нарушениями работы головного мозга, даже минималь-
ными, то учебный процесс будет неэффективным. Очевидно, что причина 
неуспешности в овладении математикой обусловлена не плохой работой 
учителя и не ленью ученика, а имеет объективные причины – нарушения в 
работе отделов головного мозга, регулирующих базовые психические про-
цессы, ответственные за овладение математикой. Однако, при выявлении и 
коррекции первичного дефекта, так называемые способности появляются 
или возрастают.
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Анализ литературных источников показал, что «в последние годы все 
больше ученых отмечают тенденцию к отягощению соматического разви-
тия детей на фоне экологического и социального неблагополучия. Все чаще 
отмечается накопление в детской популяции таких негативных феноменов, 
как нарушения поведения, дефицит внимания, снижение иммунных меха-
низмов адаптации и многое другое. Особое место среди данных феноменов 
занимает вопрос неготовности детей к обучению. Так как, несмотря на об-
вальную деформацию церебральных и соматических механизмов развития в 
современной детской популяции продолжается интенсификация школьного 
обучения. Пребывание в условиях постоянных перегрузок приводит к усугу-
блению нервно-психического и соматического здоровья детей». [9]

В контексте нейропсихологии и общей психологии, особый акцент дела-
ется на такой возрастной период, как дошкольное детство. В рамках этого 
периода, развитие всех морфофункциональных систем мозга происходит 
наиболее интенсивно. В это время мозг ребенка особенно восприимчив к 
любым внешним воздействиям, включая коррекционные.

Учебное содержание занятий по математике у детей с задержкой пси-
хического развития (ЗПР) является действенным средством развития общей 
обучаемости, а также способствует включению ребенка в процесс учебной 
деятельности в качестве ее субъекта.

Немаловажным аспектом являются психологические основы математи-
ческого развития дошкольников с ЗПР. Трудов, посвященных этой теме го-
раздо меньше, чем исследованию его значения. Так, Л.В. Воронина и Н.В. 
Бабинова в своих работах показывают, что целью педагога при обучении 
детей с ЗПР математике должно быть не только прививание детям системы 
готовых знаний, но и обучение их способам взаимодействия с окружающим 
миром для формирования способности понимать аспекты количества, про-
странства и времени. Эти навыки являются важными для общего умственно-
го развития, что в свою очередь непосредственно влияет на развитие базо-
вых математических представлений. [7]

В период дошкольного возраста у детей начинают формироваться дей-
ствия, которые осуществляются в умственном плане. От этого зависят зна-
чимые изменения, происходящие в структуре восприятия.

На коррекционных занятиях по формированию элементарных математи-
ческих представлений дошкольники с ЗПР учатся правильно воспринимать 
окружающий мир, сообразно ориентироваться в нем. Также, они учатся ис-
пользовать полученные знания о элементарных математических представле-
ниях в разных видах продуктивной деятельности.

Дети с ЗПР представляют собой полиморфную группу с различными осо-
бенностями развития, что в свою очередь осложняет посторенние программ 
коррекционно-развивающего обучения. Цели коррекционно-развивающего 
обучения дошкольного учреждения должны включать развитие всех выс-
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ших психических функций (ВПФ), всех видов восприятия. А также, разви-
тие всех сенсорных анализаторов, межсенсорных связей и активацию стрем-
ления к познанию и креативности у ребенка.

У дошкольников с ЗПР наблюдается недостаточное развитие многих 
высших психических функций, таких как мышление, восприятие, воображе-
ние, внимание, память. Также у них выражены нарушения в эмоционально-
волевой сфере, регуляции и саморегуляции поведения, нарушения моторики 
и дефицит энергетического потенциала. Они быстро утомляются и не могут 
далее воспринимать учебный материал. Все это негативно сказывается на 
овладении элементарными математическими представлениями. Ребенок с 
отклонениями в развитии сложно усваивает многие разделы математики, 
особенно такие, как пространственно-временные отношения и количествен-
ные представления.

Несформированность количественных представлений у дошкольников 
с интеллектуальными нарушениями характеризуется следующими особен-
ностями: неумением называть итоговое число, обозначающее количество 
посчитанных предметов, неспособностью к операциям с множествами, за-
труднениями в обратном счете в пределах 5 и др. В данной работе мы выяви-
ли, что учащиеся испытывают затруднения в понимании заданий, не могут 
дать числовой ответ. Часто неправильно считают количество предметов или 
называют случайное число. Для таких детей самыми легкими являются за-
дания, в которых ответ достигается путем простого пересчета.

Формирование всех высших психических функций у дошкольников с 
ЗПР отличается неравномерностью. У этих детей наблюдается своеобразие 
мыслительной деятельности, которая характеризуется разноуровневостью 
сформированности представлений, понятий, знаний и «зоны ближайшего 
развития».

По мнению Л. С. Выготского, в центре структуры сознания и всей систе-
мы психических функций находится развитие мышления. Именно оно наи-
более ярко и точно раскрывает недостатки познавательной деятельности у 
детей с ЗПР.

В период дошкольного детства развитие всех морфофункциональных си-
стем мозга происходит наиболее интенсивно. В это время мозг ребенка особен-
но восприимчив к любым внешним воздействиям, включая коррекционные.

У.В. Ульенкова в своих исследованиях доказывает, что целенаправлен-
ная коррекционно-развивающая работа с детьми старшего дошкольного воз-
раста с интеллектуальными нарушениями, основанная на комплексном под-
ходе, позволяет сформировать у них базовые математические знания. [11]

Анализ литературы показывает, что формирование элементарных мате-
матических представлений у старших дошкольников с ЗПР непосредствен-
но влияет на развитие их интеллектуальных способностей и возможности 
успешного обучения в школе.
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Сенсорное воспитание играет важную роль в развитии ребенка. В резуль-
тате сенсорного воспитания дети развивают способности в восприятии и 
формируют правильное представление о внешних характеристиках предме-
тов, таких как форма, размер, цвет, вкус, запах, положение в пространстве. 
Именно через процесс восприятия предметов начинается познание окружа-
ющего мира. Образы, полученные в результате восприятия, являются базой 
для развития других познавательных процессов, таких как мышление, вооб-
ражение, память. 

Сенситивным периодом для сенсорного развития является ранний и до-
школьный возраст. Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной 
педагогики (О. Декроли, М. Монтессори, Ф. Фребель), а также известные 
представители отечественной дошкольной педагогики и психологии, (А. В. 
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Запорожец, Н. П. Сакулина, Е. И. Тихеева, А. П. Усова и др.) справедливо 
считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноцен-
ного сенсорного развития, является одной из основных сторон дошкольного 
воспитания. Развитие чувств и ощущений играет важную роль в формиро-
вании общей умственной активности ребенка. На нем основывается его спо-
собность успешно учиться в детском саду и школе, а также справляться с 
различными видами работы. [1]

Особенности формирования сенсорных эталонов у дошкольников с ин-
теллектуальной недостаточностью отразили в своих работах Л. Б. Баряева, 
И. М. Бгажнокова, С. Д. Забрамная, А. А. Катаева, А. Р. Маллер, Л. А Ме-
тиева, Е. А. Стребелева, Э. Я. Удалова, Г. В. Цикото, Л. М. Шипицина и др. 

Они обратили внимание на то, что причиной недоразвития сенсорно-
перцептивной сферы у таких детей может быть не только органическое по-
ражение нервной системы, но и отсутствие целенаправленного сенсорного 
развития. Все дети с умственной отсталостью нуждаются в особых образо-
вательных программах, поскольку они не способны самостоятельно освоить 
общественные знания и навыки. [2]

Анализируя психолого-педагогическую литературу можно сделать вы-
вод, что у детей дошкольного возраста с умственной отсталостью есть труд-
ности в сенсорном развитии, вызванные особенностью их восприятия. На 
нем негативно сказываются нарушения слуха, зрения, речи. Но даже при со-
хранных анализаторах восприятие у этих детей отличается от нормы. Оно 
более замедленное и неустойчивое. У них наблюдаются нарушения избира-
тельности, целостности, обобщенности, осмысленности, объем восприятия 
более узкий. Всё это ограничивает возможности умственно отсталого ребен-
ка в познании окружающей действительности. [3, 4, 5]

Советские психологи (Э.А. Евлахова, Е.М. Кудрявцева, М.М. Нудельман, 
И.М. Соловьев) тщательно исследовали особенности восприятия и ощуще-
ний у детей с умственной отсталостью. «То, что нормальные дети видят сра-
зу, олигофрены- последовательно» - И.М. Соловьев. Он также отмечал, что 
дети с умственной отсталостью обладают более узким кругозором воспри-
ятия. У них отсутствует внимание к деталям, что усложняет ориентацию в 
незнакомых местах, они хуже улавливают связи и отношения между различ-
ными объектами окружающего мира. Чтобы узнать на картинке знакомый 
объект, им требуется больше времени. [6]

Умственно отсталым детям тяжело дается понимание сюжетных картин. 
Большое количество объектов вызывает затруднение, понимание картинок 
неполное и поверхностное. У них наблюдается недостаточная дифферен-
цированность зрительного восприятия. Умственно отсталые дети с трудом 
различают близкие по цветовой гамме оттенки и цвета, характерные для тех 
или иных предметов. Кроме того, они воспринимают окружающие объекты 
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глобально, не выделяя их характерных частей, деталей, пропорций и других 
особенностей строения. 

Иными словами, базовые сенсорные и перцептивные нарушения служат 
основой для возникновения более сложных когнитивных проблем у детей с 
умственной отсталостью. Для их полноценного развития необходима пра-
вильно организованная коррекционная работа, так как сенсорные процессы 
у этих детей не развиваются самостоятельно. Они зависимы от окружающей 
среды, условий и характера деятельности ребенка. [5, 7]

У детей с умственной отсталостью успешному восприятию и усвоению 
сенсорных эталонов препятствуют нарушения зрительной сферы, простран-
ственные нарушения, недостаточно сформированное мышление, а также 
трудности, которые они испытывают при организации собственной деятель-
ности. 

Для развития восприятия ребенка нужно сформировать и улучшить его 
знания о разных свойствах предметов, которые являются эталонами. Затем 
надо научиться пользоваться этими сенсорными эталонами в практической 
жизни. Из этого следует, что развитие восприятия сенсорных эталонов 
включает в себя две стадии:

1) Накопление и уточнение знаний об эталонных образцах
2) Совершенствование практических действий, которые позволяют ис-

пользовать эти эталоны. 
Таким образом, специальное обучение, направленное на коррекцию, яв-

ляется важнейшим фактором, который помогает детям с особенностями в 
развитии справляться с характерными для их возраста трудностями в вос-
приятии окружающего в дошкольном возрасте.[2]
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Важнейшей задачей подготовки к школьному обучению является разви-
тие мыслительной деятельности ребенка. Мышление как психический про-
цесс – обеспечивает обобщённое познание объективной реальности.

 Проблему развития мышления в детском возрасте разрабатывали вид-
ные отечественные ученые: Л.А.Венгер, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 
А.Р.Лурия, А.А.Люблинская, Н.Н.Поддьяков и многие другие. Проблеме 
формирования приемов мыслительной, в том числе и логической деятель-
ности, посвящены труды З.И. Калмыковой, С.А. Лебедевой, Л.Ф. Тихомиро-
вой, А. Басова, Л. Шведовой и др..

Отечественные психологи получили ряд фактов, доказывающих, что на-
глядное мышление формируется в процессе практической деятельности на 
основе непосредственного чувственного познания действительности в не-
разрывной связи с процессом освоения языка (А.Н.Леонтьев, П.И.Божович, 
А.А.Люблинская, А.Н.Соколов).[3]
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На этапе наглядно-действенного мышления путём манипуляций с раз-
личными предметами дети осуществляют элементарный предметный анализ, 
вычленяются: пространственное положение предметов, функциональные 
свойства, выделяются яркие и знакомые признаки (цвет, форма, величина).

Литературные данные свидетельствуют о том, что включение речи в 
предметно-практическую деятельность обеспечивает вычленение обозна-
ченных словом предметов, признаков, связей, отношений (Л.С.Выготский, 
А.Р.Лурия, А.А.Люблинская, Н.И.Жинкин). Л.С.Выготский считал, что 
речь, сопровождающая на разных этапах практическую деятельность ребён-
ка, постепенно, с переходом действия на более высокий уровень, начинает 
носить более обобщённый характер: она сначала фиксирует раскрытые дей-
ствием признаки, а в дальнейшем планирует, перестраивает действие.[4]

Н.Н.Поддьяков считает, что на этапе наглядно-образного мышления опе-
рирование образами предметов осуществляется уже в умственном плане, 
возникшими в связи с наглядной ситуацией. Образы, которыми оперирует 
ребёнок, ещё слитны и не расчленены. В объектах всё ещё вычленяются не 
существенные, а любые наиболее акцентированные детали и свойства.[6]

Словесно-логическое мышление предполагает умение оперировать сло-
вами и понимать логику рассуждений. Способность использовать словес-
ные рассуждения при решении ребёнком задач можно обнаружить уже в 
среднем дошкольном возрасте, но наиболее ярко она проявляется в старшем 
дошкольном возрасте. Исследования показывают, что детьми старшего до-
школьного возраста в условиях специального обучения могут быть усвоены 
некоторые общие понятия. Л.С.Выготский писал, что дальнейший ход фор-
мирования понятия состоит в том, чтобы организовать переход ребёнка от 
внешних ориентировочных действий к действиям в уме. При этом внешние 
средства заменяются словесным обозначением. Обязательным становится 
этап, на котором ребёнок заменяет реальное действие развёрнутым словес-
ным рассуждением, воспроизводя в речи все основные моменты этого дей-
ствия.[4]

В конечном счете, рассуждение начинает вестись не вслух, а про себя, 
оно сокращается и превращается в действие отвлечённого логического мыш-
ления. Это действие выполняется при помощи внутренней речи. Позднее по-
нятия объединяются в стройные системы, позволяющие из одного знания 
выводить другое и тем самым решать мыслительные задачи, не обращаясь к 
предметам и образам.[4]

Среди детей с отклоняющимся развитием наиболее многочисленную ка-
тегорию составляют дети с задержкой психического развития (ЗПР). Боль-
шинство из них в настоящее время обучается в общеобразовательных шко-
лах и дошкольных организациях.
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Анализ специфики развития мышления у детей с ЗПР представлен в тру-
дах Т.В. Егоровой; С.А.Домишкевича; Э.Ф. Замбацявичене; Т.Н. Князевой; 
Т.Д. Пускаевой, А.Н. Цымбалюк и др.. Важное место в перечне исследо-
ваний занимают работы, посвященные детям с ЗПР дошкольного возраста: 
Е.Б. Аксеновой, Н.Ю. Боряковой, Е.Н. Васильевой, Е.Е. Дмитриевой; Е.С. 
Слепович; Т.А. Стрекаловой, У.В.Ульенковой и др.. 

В.И.Лубовский, характеризуя развитие мыслительных операций у детей 
с ЗПР, отмечал, что они анализируют непланомерно, опускают многие де-
тали, выделяют мало признаков. При обобщении сравнивают предметы по-
парно, вместо сравнения объекта со всеми остальными, делают обобщения 
по несущественным признакам.[5]

Исследования показали, что у детей с ЗПР отмечаются большие труд-
ности при выделении каких-либо общих признаков в группе предметов, в 
абстрагировании существенных признаков от несущественных, в пере-
ключении с одного признака классификаций на другой, в слабом владе-
нии обобщающими терминами (З.М.Дунаева, Т.В.Егорова, А.Я.Иванова, 
А.Н.Цимбалюк).

У.В.Ульенкова делает вывод о том, что в большинстве случаев детям ме-
шает бедность понятийного словаря и неумение устанавливать логическую 
связь или понять взаимоотношение предметов и явлений. Словесно-логиче-
ское мышление этих детей еще не развито, можно сказать, что оно только 
начинает свое развитие.[5] 

С.Г.Шевченко изучала овладение детьми с ЗПР элементарными поняти-
ями и установила, что этим детям свойственно неравномерное расширение 
объёма видовых и родовых понятий и их недостаточное дифференцирова-
ние, трудности овладения обобщающими понятиями, для них характерно 
неумение планомерно рассмотреть объект, выделить в нём части и назвать 
их, определить их форму, цвет, величину, пространственное соотношение 
частей.[2] 

Умозаключающее мышление у детей с ЗПР изучалось недостаточно. 
Т.В.Егорова и Г.Б.Шаумаров отмечали трудности возникновения у младших 
школьников с ЗПР при установлении отношений по анализу или между по-
нятиями и наглядными признаками. [2] В исследованиях Т.А.Стрекаловой, 
У.В.Ульенковой, изучавших способности старших дошкольников с ЗПР к 
построению суждений с кванторами «все» и «некоторые» и неполных дедук-
тивных и индуктивных умозаключений, выявлены выраженные трудности и 
необходимость специальных занятий.[7]

Цель нашего экспериментального исследования - выявление особенно-
стей умозаключающего мышления дошкольников с задержкой психическо-
го развития в сравнении с их нормативно развивающимися сверстниками.
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На констатирующем этапе исследования решались следующие задачи: 
1. Подобрать диагностический комплекс для исследования логическо-

го мышления у детей дошкольного возраста с задержкой психиче-
ского развития.

2. Определить критерии качественного анализа и количественной 
оценки результатов.

3. Провести сравнительное экспериментальное исследование и под-
вергнуть его результаты количественной обработке и качественному 
анализу.

Мы сконструировали диагностический комплекс, включающий диа-
гностические задания для исследования мыслительных операций, для из-
учений умений понимать и устанавливать логические связи, для исследо-
вания возможностей строить индуктивно-дедуктивные умозаключения. 
Основной блок заданий взят из методики У.В. Ульенковой, в модификации 
Н.Ю.Боряковой.[7]
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности восприятия 
эмоций детьми дошкольного возраста, воспитывающимися в условиях 
институционального учреждения. Авторами изучается современное 
состояние проблемы, взгляды исследователей. 
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Способность к пониманию эмоциональных состояний – важнейшая ха-
рактеристика, необходимая при коммуникации. Она формируется в процес-
се общения ребёнка с близкими взрослыми, затем со сверстниками. Диффе-
ренциация и безошибочное восприятие эмоций необходимы для успешного 
взаимодействия в процессе игры, учения, труда, а значит, для общего разви-
тия ребенка, становления его как личности. Проблема восприятия и распоз-
навания эмоций детьми дошкольного возраста, оставшимися без попечения 
родителей, на данный момент косвенно рассматривается в работах специа-
листов, изучающих особенности эмоционально-волевой сферы детей-сирот, 
и не находит отдельной проработки. 

Актуальность данного исследования связана с недостаточной прорабо-
танностью проблемы распознавания эмоций детьми дошкольного возраста, 
оставшимися без попечения родителей.
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Исследования проблемы восприятия эмоциональных состояний про-
ведены А.Ю. Бергфельд, А.С. Золотняковой, Е.И. Изотовой, Н.Я. Семаго, 
Н.А. Титовой, Е.Г. Хозе, А.М. Щетининой и др. Проблеме распознавания 
модальности эмоций по выражению лица (мимике) посвящены диссертации 
и труды Ю.В. Гранской, Е.М. Листик, Ю.А. Свенцицкой, статьи В.А. Бара-
банщикова, Е.В. Суворовой.

Проблема осознания человеком эмоций достаточно полно изучена в виде 
онтогенеза системы знаний об эмоциях, эти исследования в большинстве 
своем относятся к детскому возрасту. Онтогенез подробно освещен таки-
ми авторами, как Е.И. Изотова, И.О. Карелина, А.Д. Кошелева. Методики 
оценки восприятия эмоций предлагают Е.И. Изотова, Н.Я. Семаго, Л.Ф. Фа-
тихова и А.А. Харисова, А.М. Щетинина и другие исследователи. Сущно-
сти эмоционального интеллекта в целом и восприятия эмоций в частности 
касаются такие авторы, как К.Е. Васильева, А.С. Дубинина, М.В. Капилина, 
Г.В. Козловская, Е.М. Листик, М.И. Лисина, А.М. Прихожан, А.В. Роготне-
ва, Н.Н. Толстых.

Анализ литературы обнаруживает множество вариантов определения 
понятия «эмоции». Несоответствие в определениях связано с терминоло-
гическими расхождениями и различными теоретическими позициями. Кон-
цепции, описывающие термин, были разработаны в разное время и на раз-
ных языках. [7] В данном исследовании используется определение, данное 
Е.П. Ильиным: эмоции – «рефлекторная адаптивная психофизиологическая 
реакция, связанная с проявлением субъективного пристрастного отношения 
(в виде переживания) к значимой ситуации и ее исходу и способствующая 
организации и обеспечению целесообразного с точки зрения целостности и 
сохранности организма поведения человека и животного». [8. с. 50] В дан-
ном случае делается упор на влиянии эмоций на организацию целесообраз-
ного поведения. В.К. Вилюнас так же рассматривал эмоции как носитель 
мотивации [8], следовательно, одна из важнейших функций эмоций ‒ регу-
ляция поведения, особенно на ранних этапах развития. Эмоции предшеству-
ют деятельности, стимулируют её и направляют. 

А.Ю. Бергфельд, обобщая позиции исследователей, включает в процесс 
восприятия эмоций акты называния, категоризации, осмысления, понима-
ния, «что позволяет рассматривать проблему восприятия эмоций как их 
осознание». [2, с.4] 

В основу идентификации эмоций, в их понимание и восприятие, вклю-
чается весь комплекс эмоциональных проявлений в целом, взятый в дина-
мике. Туда включены речь, мимика, жесты, позы, и так далее, т.е. именно 
они являются основой для определения модальности эмоции и содержания 
увиденного экспрессивного поведения. Суть процесса опознания – форми-
рование перцептивного образа и сличение с системой социально-перцептив-
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ных эталонов. Речь идёт о соответствии экспрессивного образа системе эмо-
циональных эталонов, которые приняты в данном обществе. [7]

Источниками информации об эмоциях могут быть как зрительное вос-
приятие, так и паралингвистические характеристики речи, процесс вос-
приятию паралингвистических средств общения посвящено исследование  
Л.М. Бектер. 

Важно отдельно обратить внимание на то, что колоссальную роль в осоз-
нании эмоций играет речь. Эмоции выражаются и осознаются посредством 
речи: человек приписывает названия собственным переживаниям, это упро-
щает различение одного переживания от другого, а также позволяет разли-
чать и переживания других людей. 

В связи с исследованием эмоционального восприятия детей немаловажен 
тезис о том, что эмоции прокладывают путь для других психических процес-
сов, в частности, познавательных. По мысли А. Валлона, эмоции становятся 
основой для рассудочной деятельности. Так же эмоции осуществляют пер-
вые связи ребенка с социальной средой. [12]

Особенности личностного развития детей-сирот. При исследовании 
дошкольников, воспитывающихся в институциональном учреждении, не-
обходимо остановиться на типе личности, формирующейся в условиях уч-
реждения и причинах, вызывающих подобное формирование. В частности, 
в рамках данного исследования важно затронуть и эмоциональную, и интел-
лектуальную сферу.

Е. А. Стребелева замечает, что у таких детей наблюдается «общая де-
фицитарность психической деятельности, проявляющаяся в виде нивели-
рованности эмоциональных реакций, слабости коммуникативных связей, 
снижении или извращении познавательной активности. Однако это не укла-
дывается в картину банальных задержек психического развития, так как от-
личается мозаичностью и специфичностью проявлений. Во многих случаях 
познавательные функции ребенка формально соответствуют возрастному 
этапу, но «с элементами диссоциации и парадоксальности». [17, с. 21]

Многолетние исследования А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых, изучавших 
интеллектуальную и аффективно-потребностную сферы развития детей из 
интернатного учреждения и особенности их поведения, позволили сделать 
вывод о существовании психологической специфики сиротства. Авторы 
рассматривают её как качественно иной характер протекания психического 
развития, а не как простое отставание, задержку. [16] К.Е. Васильева так 
же говорит о том, что отсутствие эмоционального благополучия и комфорта 
влияет практически на все сферы психического развития, включая регуля-
цию поведения, когнитивную сферу, овладение ребенком средствами и спо-
собами взаимодействия с другими людьми, поведение в кругу сверстников, 
усвоение социального опыта. [5]
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Т.В. Склярова и Н.В. Носкова приводят в пример понятие «обеднённость 
среды обитания», применимое для описания ситуации детей, находящихся 
вне семейного попечения (даже относительно запахов, отличных от домаш-
них). Г.В. Козловская так же говорит о недостатке изменчивости (моно-
тонности) средовых стимулов, условий для самовыражения и целевой со-
циальной самореализации. Взаимоотношения между детьми и взрослыми в 
интернатном учреждении носят формальный характер, обусловленный пра-
вилами и распорядком учреждения. А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых так же 
отмечают, что обедненная среда оказывает негативное влияние на развитие 
не только сенсорных способностей, но и личности, затрагивая все аспекты 
психики. [14] В то же время, в семье отношения между ребенком и взрос-
лым являются личностно-родственными. Отсутствие подобных отношений 
и обеднённость среды приводят к деформации психических качеств, важных 
для любого человека. Таких, как познавательная активность, любознатель-
ность, избирательность в отношениях со сверстниками и людьми разного 
возраста, своего и противоположного пола и т.д. [16] 

М.В. Капилина говорит о том, что специалисты, обследовавшие интел-
лектуальную сферу детей при попадании в институциональное учреждение, 
отмечают объективное отставание от возрастной нормы. В данном случае, 
органическая основа интеллектуальных нарушений может иметь место, 
однако встречается не всегда. По-видимому, чаще всего встречается соци-
ально-педагогическая запущенность и задержка развития, являющаяся след-
ствием родительской депривации и госпитализма. [10] 

Особенности эмоциональной сферы у детей-сирот. У сирот наблю-
даются безынициативность, пониженная потребность в общении и уста-
новлении эмоциональных связей. Сами связи являются нестойкими, по-
верхностными. Эмоциональные проявления данных детей в целом бедны и 
малодифференцированы. [11]

Е.А. Стребелева, упоминая парааутизм детей-сирот, говорит, что поми-
мо задержки интеллектуального развития присутствует и комплекс слож-
ных проблем в эмоциональном развитии: «обеднение эмоциональных про-
явлений, затруднения в общении, вплоть до полного отсутствия тенденции 
к сотрудничеству, нарастание пассивности, быстрая утрата побудительных 
мотивов. С возрастом обнаруживается тенденция к углублению отставания 
в развитии эмоций. Такие нарушения неизбежны и для здоровых детей и тем 
более усугубляются у детей с врожденной патологией». [17, с. 4]

Е. А. Сергиенко, рассматривая институционализацию и ее последствия 
в развитии социального познания, указывает на такую особенность игры, 
как неспособность к отыгрыванию новой роли, неумение притвориться. Это 
свидетельствует о проблемах в приписывании ментальных состояний дру-
гим людям, невозможность отделения их от своих собственных. [13] 
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Ранее уже упоминалась важнейшая роль речи в осознании эмоций, а 
также то, что в речевой деятельности закреплены осознанные субъектом 
эмоции. Однако не все дети обладают высокой способностью к вербализа-
ции эмоциональных состояний. Дети могут испытывать трудности в опре-
делении и описании собственных переживаний. Е.А. Сергиенко отмечает 
у дошкольников из детского дома недоразвитие речи, которое не является 
следствием интеллектуальной неполноценности, но характеризуется низким 
уровнем фонетического и лексического развития, ограниченным или пол-
ным отсутствием обобщающих слов, общей скудностью словарного запаса. 
[13] Ограниченный словарный запас значительно затрудняет процесс вос-
приятия эмоций, так как знание о своем состоянии выражается в словесных, 
т.е. знаковых категориях. Согласно К.Е. Изарду, эмоция всегда «сознатель-
на», осознанна, но не всегда распознается и символизируется. [3]

А.В. Роготнева говорит о том, что личность, воспитывающийся в усло-
виях материнской депривации, можно описать следующим образом: интел-
лектуальное отставание, трудности в установлении значимых отношений, 
вялость эмоциональных реакций, неуверенность в себе и агрессивность. [15] 
В.С. Басюк упоминает о «психологическом капсулировании» - отчужден-
ном отношении к другим и к себе, а также выраженные особенности пси-
хического и личностного развития, возможность общего регресса. [1] Отно-
шения со сверстниками могут влиять не только на качество распознавания 
эмоций, но и делать определенные эмоциональные модальности ошибочно 
доминирующими при восприятии. Результаты исследований показывают, 
что у дошкольников, распознающих выражения лиц на фотографиях как 
«сердитые», вне зависимости от реальной модальности эмоции, менее удов-
летворительные отношения со сверстниками, а педагоги склонны считать их 
враждебными и зависимыми. [9] 

Общение является важнейшим условием формирования и развития спо-
собности к вербализации, осознанию эмоций, как в себе, так и в другом 
человеке. Только в диалогическом контакте с окружающими формируется 
рефлексия, внимательность к состоянию собеседника, опыт распознавания 
эмоций. Развитие навыка восприятия эмоций происходит в процессе обще-
ния с близкими взрослыми людьми, а также в процессе совместной пред-
метно-игровой деятельности. Верна и обратная связь: не только общение 
совершенствует восприятие, но и, согласно исследованиям, социальная 
компетентность дошкольников влияет на способность точно распознать и 
понять модальность воспринимаемых эмоций. [9] Совершенствование вос-
приятия эмоций находится в тесной взаимосвязи с развитием эмоциональ-
ной сферы ребенка. «Степень правильности восприятия эмоций человека 
дошкольниками зависит от включенности ребенка в социальные отношения 
со сверстниками и взрослыми». [6, с.75]
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Выводы. Для синдрома сиротства наиболее характерны: общая дефи-
цитарность психического склада, чрезвычайно бедный эмоциональный 
фон развития, эмоциональная недифференцированность и депривационная 
депрессия, парааутизм. Некоторые исследователи говорят о фактической 
редуцированности памяти, сообразительности, внимания. У детей-сирот на-
блюдаются трудности в оречевлении эмоций при восприятии, общая сгла-
женность проявления чувств (вялость эмоциональных реакций), непонима-
ние эмоционального состояния другого человека, трудности в установлении 
значимых отношений. Эмоции прокладывают путь для других психических 
процессов, в частности, познавательных, вследствие чего недоразвитие эмо-
ционально-волевой сферы может привести к интеллектуальному отстава-
нию. Ограниченный словарный запас значительно затрудняет процесс вос-
приятия эмоций. Сиротство приводит к депривации (социальной, сенсорной, 
материнской), которая оказывает влияние практически на все сферы психи-
ческого развития, включая регуляцию поведения и существенно ограничи-
вает формирование рефлексии, внимательности к состоянию собеседника, 
опыт распознавания эмоций. 
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Актуальность. Интеграция представляет собой объединение в единое 
целое компонентов и элементов системы на основах взаимозависимости и 
взаимодополняемости с другими образовательными областями. 

Реализация интегрированных образовательных программ осуществляет-
ся при помощи интеграции спортивной подготовки с образовательной про-
граммой.

Психологическая специфика современного спорта делает актуальной 
разработку путей и методов формирования благоприятной «психологиче-
ской атмосферы» спортивных классов. Поэтому, очевидной становится зна-
чимость формирования благоприятного психологического климата в классе, 
обучающихся по интегрированной образовательной программе. 

Цель исследования: изучить социально-психологический климат в клас-
се, обучающихся по интегрированной образовательной программе. 

Задачи:
1.Изучить составляющие социально-психологического климата в спор-

тивном коллективе.
2.Выявить существующие в спортивном коллективе проблемные момен-

ты, обуславливающие его социально-психологический микроклимат.
3.Разработать рекомендации по формированию благоприятного социаль-

но-психологического микроклимата в коллективе.
В исследовании принимали участие мальчики в количестве 25 человек, 

учащиеся 3 класса школы и они же являются спортивным коллективом 
СДЮСШОР. 
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В данном классе реализуется интегрированная образовательная програм-
ма, в которой мы изучили социально-психологический климат и выявили 
существующие проблемные моменты. 

Методы:
1. Анализ литературных источников, результатов анкетирования и тести-

рования.
2. Беседа.
3. Тестирование для исследования эмоционального микроклимата и ат-

мосферы. 
4. Анкетирование для определения характера межличностных отноше-

ний.
5. Математическая статистика.
Методики:
1. Методика «Атмосфера в группе» (Ф. Фидлера).
2. Анкета «Характер межличностных отношений в команде» (И.В. Фи-

липович) 
В результате беседы, воспитанниками, было отмечено, что в команде нет 

постоянного тренера, а следовательно и единых требований. Дети считают, 
что к ним относятся с недостаточным уважением и вниманием, в результате 
это вызывает беспокойство и тревожность. Они пытаются достигать целей 
скрывая свои истинные чувства и намерения. 

При оценке социально-психологической атмосферы в группе психологи-
ческий микроклимат в спортивной команде можно оценить как недостаточ-
но благоприятный. 

Анализ преобладающих взаимоотношений в команде выявил следующие 
тенденции:

- только такие показатели как дружелюбие, согласие и взаимная под-
держка имеют уровень выше среднего;

- удовлетворенность находится на низком уровне;
- остальные показатели находятся на среднем уровне.
Можно сказать, что эмоциональное настроение в команде требует пси-

хологического участия, то есть «перевод кривой» из правой части в левую.
В основе анализа на первый вопрос анкеты положены основные потреб-

ности личности: материальные и социальные.
Решающим мотивом к хоккею как к ведущему виду деятельности имеют 

76% членов команды. Хоккей как средство «зарабатывания денег» и «смысл 
жизни», рассматривают меньшинство членов команды. Также среди пред-
почитаемых мотивов оказались: «возможность выделиться», «стиль жизни», 
«азарт» и «тренировка мышц». Остальные мотивы оказались наименее пред-
почитаемыми.
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Также при обработке анкеты было выявлено, что вне стен клуба между 
собой общаются 88% игроков, потому что команда обучается в одном клас-
се. Они могут дать характеристику каждому члену команды, признают недо-
статки личностных качеств у игроков и «если бы не некоторые личности», то 
были бы не против проводить друг с другом больше времени.

Из-за частой смены тренеров, а следовательно и изменения требований 
действиями тренеров недовольны 88% игроков. Не дорожат своим местом в 
команде 8% игроков и они не сожалели бы о переходе в другую команду, а 
4% эта новость даже обрадовала бы. 

Большинство игроков готовы «по мере сил и возможностей» решать про-
блемные вопросы, возникающие в команде. 

По результатам нашего исследования, были выделены проблемы, кото-
рые являются актуальными для класса обучающихся по интегрированной 
образовательной программе, такие как: 

- эмоционально неустойчивый психологический микроклимат из-за на-
пряженности, негатива и безразличия в команде;

- Разные мотивы деятельности. 
- Так как команда разделена на тех, для кого хоккей – осознанный, ответ-

ственный вид деятельности и тех, для кого она является пока лишь средством 
в достижении определенных целей необходима целенаправленная работа с 
данным контингентом для закрепления мотивации на уровне осознания, а не 
только эмоционально-поведенческом уровне. 

Таким образом, подводя итоги практической части работы, можно ска-
зать, что ситуация недостаточно благоприятного психологического микро-
климата влияет на взаимоотношения в сторону неблагоприятности, что под-
твердило выдвинутую нами гипотезу. 
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В обновленном Федеральном государственном образовательном стан-
дарте начального общего образования конкретизированы метапредметные 
результаты освоения программ, главным метапредметным результатом 
остается освоение обучающимися универсальных учебных действий (далее 
- УУД), которые являются фундаментом образовательного и воспитательно-
го процесса [6].

Т.С. Котлярова понятие «универсальные учебные действия» характери-
зует следующим образом: «они представляют собой самоорганизующуюся 
и саморазвивающуюся систему присвоенных компетенций и ценностей, ко-
торые помогают человеку быть активным субъектом и эффективно реагиро-
вать на изменения внешней среды» [5].

Одним из видов универсальных учебных действий, направленного на 
приобретение умения учитывать позицию собеседника, разные мнения и 
интересы, организовывать и осуществлять сотрудничество, адекватно пере-
давать информацию, задавать вопросы, необходимые для организации соб-
ственной деятельности и сотрудничества с партнером, являются коммуника-
тивные УУД [6, с.7-8].

Как отмечает А.Г. Асмолов, при поступлении в школу дети должны вла-
деть умением построения понятных для собеседника высказываний; владеть 
умением задать такой вопрос, с помощью которого будет возможно полу-
чить нужные данные от собеседника [1, с.27].

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у 
младших школьников является актуальной проблемой современного образо-
вания, так как уровень развития данных умений влияет не только на резуль-
тативность обучения, но и на процесс их социализации и развития личности, 
обучающихся в целом [3, с.157].



53

Наука и инновации – современные концепции

Ю. В. Касаткина дает следующее определение термину «коммуникатив-
ные универсальные учебные действия» – это правильное распределение ро-
лей внутри коллектива, умения слушать и грамотно вступать в диалог, уме-
ние строить продуктивное взаимодействие с взрослыми и сверстниками [4]. 

Согласно обновленному федеральному государственному образователь-
ному стандарту начального общего образования, коммуникативные универ-
сальные учебные действия (п. 9 ФГОС НОО-2021) отражают способность 
обучающихся использовать на практике учебные действия, составляющие 
умение овладевать: учебными знаково-символическими средствами, явля-
ющимися результатами освоения обучающимися программы начального 
общего образования, направленными на приобретение ими умения учиты-
вать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 
с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обо-
сновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером [6, с.5].

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 
учебных предметов. 

Формировать коммуникативные действия у младших школьников необ-
ходимо на диагностической основе [2, с.41]. Для этого на базе МБОУ «СШ 
№42» города Нижневартовска в 2023 году в 1 «Д» классе было проведено 
экспериментальное исследование сформированности коммуникативных 
универсальных действий у 26 первоклассников. 

В соответствии с теоретическими положениями были определенны кри-
терии и показатели сформированности коммуникативных универсальных 
учебных действий у обучающихся первого класса (по ФГОС НОО-2021), а 
также осуществлен выбор диагностического материала, позволяющего вы-
явить исходный уровень сформированности коммуникативных универсаль-
ных учебных действий у обучающихся первого класса (табл. 1).

Таблица 1
Критерии и показатели сформированности коммуникативных универ-

сальных учебных действий у обучающихся первого класса
Критерии Показатели Диагностиче-

ские задания
Общение: • воспринимать и формулировать суждения, вы-

ражать эмоции в соответствии с целями и усло-
виями общения в знакомой среде;

• проявлять уважительное отношение к собе-
седнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии;

«Левая и правая 
стороны» 
(Ж. Пиаже)
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• признавать возможность существования раз-
ных точек зрения;

• корректно и аргументированно высказывать 
свое мнение;

• строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей.

«Братья и сё-
стры» 
(Ж. Пиаже)

Совместная 
деятель-
ность:

• формулировать краткосрочные и долгосрочные 
цели (индивидуальные с учетом участия в кол-
лективных задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков;

• принимать цель совместной деятельности, кол-
лективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы.

«Рукавички»
(Г.А. Цукерман)

Оценка уровня сформированности коммуникативных универсальных 
учебных действий проводилась по выделенным критериям в соответствии 
с полученными количественными показателями. На основе критериев были 
выделены следующие уровни сформированности коммуникативных универ-
сальных учебных действий у обучающихся первого класса (табл. 2).

Таблица 2
Уровни сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий
Уровни Качественная характеристика 

Высокий 
уровень

Обучающиеся 
• воспринимают и формулируют суждения, выражают эмоции в со-

ответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
• проявляют уважительное отношение к собеседнику, соблюдают 

правила ведения диалога и дискуссии;
• признают возможность существования разных точек зрения;
• корректно и аргументированно высказывают свое мнение; 
• строят речевое высказывание в соответствии с поставленной за-

дачей;
• формулируют краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 
(типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-
вания, распределения промежуточных шагов и сроков;

• принимают цель совместной деятельности, коллективно строят 
действия по ее достижению: распределяют роли, договариваются, 
обсуждают процесс и результат совместной работы.
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Средний 
уровень

Обучающиеся 
• воспринимают и формулируют суждения, при этом не всегда вы-

ражают эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде;

• не всегда проявляют уважительное отношение к собеседнику, со-
блюдают правила ведения диалога и дискуссии;

• иногда признают возможность существования разных точек 
зрения;

• затрудняются корректно и аргументированно высказывать свое 
мнение; 

• не всегда правильно строят речевое высказывание в соответствии 
с поставленной задачей;

• не всегда могут формулировать краткосрочные и долгосрочные 
цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных зада-
чах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков;

• принимают цель совместной деятельности, однако, не всегда 
коллективно строят действия по ее достижению: распределяют 
роли, иногда договариваются, затрудняются обсуждать процесс и 
результат совместной работы.

Низкий 
уровень

Обучающиеся 
• не воспринимают и не формулируют суждения, не выражают 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знако-
мой среде;

• не проявляют уважительное отношение к собеседнику, не соблю-
дают правила ведения диалога и дискуссии;

• не признают возможность существования разных точек зрения;
• не умеют корректно и аргументированно высказывают свое 

мнение; 
• не правильно строят речевое высказывание в соответствии с по-

ставленной задачей;
• не могут формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) 
в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков;

• не принимают цель совместной деятельности, коллективно не 
строят действия по ее достижению: редко распределяют роли, 
не пытаются договариваться, каждый настаивает на своем, не 
обсуждают процесс и результат совместной работы.

Анализ полученных результатов наблюдения показывает, что больше 
всего обучающихся имеют средний уровень сформированности коммуника-
тивных универсальных учебных действий (рис.1)
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Рисунок 1. Исходный уровень сформированности коммуникативных 
универсальных учебных действий у обучающихся первого класса.

Таким образом, на данном этапе работы можно сделать следующие вы-
воды:

На высоком уровне находятся 5 обучающихся класса (19%). Они спо-
собны воспринимать и формулировать суждения, проявлять уважительное 
отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, 
признавать различные точки зрения. Обучающиеся различают правильные 
и ошибочные мнения, могут грамотно, адекватно высказывать и обосно-
вывать свою точку зрения, строят речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей, правильно определяют стороны относительно своей 
позиции и учитывают позиции собеседника, они искренне заинтересованы 
к чувствам окружающих людей. Обучающиеся формулируют цели в ситуа-
ции, распределяют промежуточные шаги, принимают цель совместной дея-
тельности, вместе строят действия по её достижению, обсуждают процесс и 
результат совместной деятельности.

На среднем уровне находятся 18 обучающихся класса (69%). Они способ-
ны воспринимать и формулировать суждения, при этом не всегда выражают 
эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде, 
проявляют уважительное отношение к собеседнику, способны иногда не со-
блюдать правила ведения диалога и дискуссии, не всегда признают различ-
ные точки зрения. Обучающиеся способы различать правильные и ошибоч-
ные мнения, но при этом не могут адекватно обосновать свою точку зрения, 
они правильно определяют стороны относительно своей позиции, однако 
не учитывают позиции собеседника, они сдержанно относятся к чувствам 
окружающих людей, а также они изредка сопереживают и сдерживают свои 
эмоции. Не всегда правильно строят речевое высказывание в соответствии 
с поставленной задачей. Обучающиеся затрудняются формулировать цели в 
ситуации, с помощью подсказок распределяют промежуточные шаги, при-
нимают цель совместной деятельности, однако, не всегда коллективно стро-
ят действия по ее достижению: распределяют роли, иногда договариваются, 
затрудняются обсуждать процесс и результат совместной работы.

 На низком уровне находятся 3 обучающихся класса (12%). Данные об-
учающиеся не воспринимают и не формулируют суждения, не выражают 
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эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде, не 
проявляют уважительное отношение к собеседнику, не соблюдают правила 
ведения диалога и дискуссии, не учитывают возможность различных точек 
зрения, не правильно строят речевое высказывание в соответствии с постав-
ленной задачей. Они принимают сторону одного из персонажей, а также не 
способны аргументировать свою точку зрения, они редко проявляют под-
держку, взаимопомощь и доброжелательное отношение к окружающим лю-
дям. Данные представлены на рисунке 4.

Из полученных результатов следует, что необходимо проводить допол-
нительную работу по формированию коммуникативных универсальных 
учебных действий у обучающихся первого класса.

С целью формирования коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся первого класса был разработан проект технологии его 
формирования у обучающихся на уроках обучения грамоте в 1-м классе.

Таблица 3
Схема проекта педагогической технологии формирования коммуника-

тивных универсальных учебных действий у обучающихся первого класса на 
уроках обучения грамоте

Целевой модуль Цель: повышение уровня сформированности коммуникатив-
ных универсальных учебных действий у обучающихся первого 
класса. 
Задачи: 
1. формировать коммуникативные универсальные учебные 

действия, направленные на умение общаться и передавать 
информацию.

2. формировать коммуникативные универсальные учебные 
действия, направленные на совместную деятельность.

3. воспитание, уважение, внимание к близким посредством 
художественной литературы

Содержательный 
модуль

1 блок «Давайте пообщаемся!»
2 блок «Совместно идём к цели»
3 блок «Творческий читатель»

Процессуально-
деятельностный 

модуль

1 этап – организация работы по формированию у обучающихся 
первого класса умения «общение» – проявлять уважительное 
отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; воспринимать разные точки зрения; корректно и ар-
гументированно высказывать свое мнение; строить речевое вы-
сказывание в соответствии с поставленной задачей, соблюдать в 
процессе общения нормы речевого этикета; в процессе учебно-
го диалога отвечать на вопросы по изученному материалу.
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2 этап – организация совместной деятельности обучающихся 
первого класса, направленная на принятия цели совместной де-
ятельности, коллективное построения действий по ее достиже-
нию: распределение ролей, умение договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы.
3 этап – организация творческой работы, направленная на вос-
питание, уважение, внимание к близким посредством художе-
ственной литературы. 
Участники образовательного процесса: обучающиеся первого 
класса, учитель. 
Средства: азбука 1 и 2 части для обучающихся первого класса, 
учебные пособия для учителя, компьютер, интерактивная доска, 
мультимедийные презентации.
Методы: 
Словесные методы: рассказ, обсуждение, объяснение, беседа, 
дискуссия, работа с книгой. 
Наглядные методы: показ, демонстрация иллюстраций, презен-
тации, наблюдение. 
Практические методы обучения: упражнения, творческая дея-
тельность, проектная деятельность.
Игровые (дидактическая игра, игры для эмоционального раз-
вития).

Диагностико – 
результативный 

модуль

Результат: повышение уровня сформированности коммуни-
кативных универсальных учебных действий у обучающихся 
первого класса.
Диагностические методы: диагностические задания - «Левая 
и правая стороны», «Братья и сёстры» (Ж. Пиаже). «Рукавички» 
(Г.А. Цукерман).

Экспериментальное обучение должно осуществляться на уроках обуче-
ния грамоте, не выходя за рамки образовательной программы. Содержание 
представлено тремя блоками: «Давайте пообщаемся!», «Совместно идём к 
цели» и «Творческий читатель». Данные блоки включены в технологию на 
основании психолого-педагогических особенностей первоклассников и с це-
лью повысить уровень коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для освоения проекта на уроках используются разнообразные методы и 
приемы. Выбор осуществляется с учетом возрастных, психофизических воз-
можностей детей. Указанные приемы и методы могут быть использованы 
как на этапах повторения и закрепления, так и на этапах изучения нового 
материала на уроках обучения грамоте.

Технология включает три этапа, которые реализуются последовательно. 
Цель первого этапа технологии – организация работы по формированию 

у обучающихся первого класса умения «общение»:
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• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-
вила ведения диалога и дискуссии; 

• воспринимать разные точки зрения; 
• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей;
• в процессе учебного диалога отвечать на вопросы.
Цель второго этапа технологии – организация совместной деятельности 

обучающихся первого класса, направленная на:
• принятие цели совместной деятельности, коллективное построение 

плана действий по ее достижению, распределение роли, умение до-
говариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной 
работы.

Цель третьего этапа технологии – организация творческой работы, на-
правленная на воспитание, уважение, внимание к близким посредством ху-
дожественной литературы. 

В таблице 4 представлены методы, примеры заданий каждого этапа в 
рамках проекта. 

Таблица 4
Организация работы каждого блока проекта педагогической технологии

Организация работы 
по формированию у 
обучающихся умения 
«общение»

Организация работы по 
формированию у обучаю-
щихся умения «Совмест-
ная деятельность»

Организация творческой 
работы, направленная на 
воспитание, уважение, 
внимание к близким по-
средством художественной 
литературы

Обсуждение в ходе дис-
куссии внутренне-
го смысла пословиц, 
сюжетных рисунков и 
отрывков произведений

Для того что бы сформи-
ровать данные умения, 
нужно поэтапно вводить 
разные формы работы.
• На первом этапе 

будем формировать 
умения сотрудничать 
друг с другом при 
выполнении раз-
личных заданий при 
фронтальной работе 
на уроках обучения 
грамоте. 

• На втором этапе идет 
работа по формирова-
нию положительного

Л.Н. Толстой «Дед стар…». 
Подготовить творческий 
мини-проект на одну из тем 
«Как мы помогаем бабушке 
и дедушке?», «Как я дома 
помогаю?», «Как ваши ро-
дители помогают пожилым 
людям?».
«Л.Н. Толстой. Старый дед 
и внучек». Составить свой 
рассказ, используя послови-
цу - К людям надо относить-
ся так, как ты хочешь, чтобы 
относились к тебе.

Беседа. При обсужде-
нии нового материала 
происходит органи-
зация диалога между 
педагогом и обучаю-
щимся, между самими 
обучающимися.
Игры, игровые приёмы 
помогают обучающимся 
выразить собственные
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мысли, приучают к со-
держательным, четким, 
логичным высказыва-
ниям.

• отношения обучаю-
щихся к совместной 
деятельности на уро-
ке в парах постоянно-
го состава. 

• На третьем этапе про-
исходит подбор детей 
в группы. 

После беседы по содержа-
нию рассказа «У меня есть 
дедушка. На войне дедушка 
был снайпером» обучаю-
щийся затруднялись отве-
тить на вопросы учителя -А 
кем был во время войны ваш 
прадедушка? Есть ли у него 
медали? Подготовить мини-
проект «Мой прадедушка 
- герой» по предложенному 
плану.

Словарная работа, 
направлена на обо-
гащение, уточнение, 
активизацию словаря и 
устранения нелитера-
турных слов. 
Диалог. Для обеспе-
чения сотрудничества 
представляется диа-
логическая речь.
Создание проблемной 
ситуации.

Подводя итог, можем сказать, что данная технология направлена, в пер-
вую очередь, на повышение уровня сформированности коммуникативных 
универсальных учебных действий у обучающихся первого класса.
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Аннотация. В 2024 году в России появилась новая Федерация тхэквондо 
ITF UNION, объединяющая единомышленников и стремящаяся к развитию 
этого вида спорта в нашей стране. Эта статья расскажет о целях, задачах 
и перспективах новой федерации.

Ключевые слова: ITF, UNION, Россия, федерация тхэквондо, физическая 
культура, развитие тхэквондо, развитие.

Abstract. In 2024, a new ITF UNION Taekwondo Federation appeared in Rus-
sia, uniting like-minded people and striving to develop this sport in our country. This 
article will tell you about the goals, objectives and prospects of the new federation.

Keywords: ITF, UNION, Russia, Taekwondo Federation, physical education, 
development of Taekwondo, development.

Цель исследования. Исследование перспектив развития данной Федера-
ции в контексте тхэквондо ITF в России.

Методы исследования:
Для исследования развития и перспектив Новой Федерации Тхэквондо 

ITF Union в России были использованы следующие методы:
1. Анализ документов - изучение уставов, программ, отчетов и других 

официальных документов новой федерации для выявления ее целей, страте-
гий и планов развития.

2. Наблюдение и участие - участие в мероприятиях и тренировках новой 
федерации, наблюдение за ее деятельностью для получения первичной ин-
формации.

3. Экспертные интервью - интервью с экспертами в области тхэквондо и 
спортивного управления для получения профессиональных мнений и реко-
мендаций по развитию новой федерации.
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4. Сравнительный анализ - сравнение деятельности новой федерации с 
другими спортивными организациями тхэквондо в России и за рубежом для 
выявления сильных и слабых сторон.

Использование комбинации этих методов позволит провести всесторон-
нее исследование развития и перспектив Новой Федерации Тхэквондо ITF 
Union в России.

Результаты исследования и их обсуждения
Федерация тхэквондо ITF UNION (International Taekwon-Do Federation 

Union) является одной из крупнейших и наиболее авторитетных организа-
ций в мире, посвященной развитию и популяризации тхэквондо. Она объ-
единяет тысячи практикующих этот боевое искусство со всего мира и явля-
ется мощной силой в мировом тхэквондо сообществе.

ITF UNION была основана в 2003 году с целью продвижения и сохранения 
традиционных принципов тхэквондо, разработанных основателем этого искус-
ства, генералом Чой Хонг Хи (тхэквондо основано 11 апреля 1955 года). Феде-
рация стремится к соблюдению высоких стандартов обучения и тренировок, а 
также к поддержанию духовных и философских аспектов тхэквондо.

Одной из основных целей ITF UNION является проведение международ-
ных соревнований и семинаров, способствующих развитию уровня мастер-
ства и профессионализма в тхэквондо. Федерация активно поддерживает 
участие спортсменов в международных соревнованиях, таких как чемпиона-
ты мира и континентальные турниры, где представители ITF UNION демон-
стрируют высокий уровень подготовки и мастерства.

ITF UNION также уделяет большое внимание обучению инструкторов и 
тренеров, проводя различные образовательные программы и семинары по 
методике преподавания тхэквондо. Федерация стремится к тому, чтобы каж-
дый инструктор был квалифицированным и компетентным специалистом, 
способным передавать знания и навыки ученикам с высоким качеством.

Благодаря своей деятельности и усилиям по популяризации тхэквондо, 
Федерация тхэквондо ITF UNION играет важную роль в развитии этого бо-
евого искусства по всему миру. Ее участие в международных соревновани-
ях, образовательных программах и культурных мероприятиях способствует 
укреплению связей между практикующими тхэквондо разных стран и куль-
тур, а также способствует распространению ценностей мира, уважения и 
взаимопонимания.

Тхэквондо - это древнее боевое искусство, которое приобрело популяр-
ность по всему миру благодаря своей эффективности, грациозности и фило-
софии. В России тхэквондо ITF (International Taekwon-Do Federation) долгое 
время было представлено различными организациями, но недавно появи-
лась новая Федерация тхэквондо ITF UNION, которая стремится к развитию 
и продвижению этого вида единоборств в стране.
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Основанная опытными тренерами и мастерами тхэквондо, Федерация 
ITF UNION в России быстро набирает обороты и привлекает внимание как 
начинающих, так и опытных практикующих. Ее целью является создание 
благоприятной среды для развития спортсменов, проведение качественных 
соревнований и мероприятий, а также поддержка молодых талантов.

Одним из ключевых принципов Федерации ITF UNION является сохра-
нение традиций и философии тхэквондо, передача знаний и опыта от по-
коления к поколению. Это помогает спортсменам не только развивать свои 
физические навыки, но и формировать дисциплинированное и уважительное 
отношение к себе и окружающим.

Благодаря активной работе с тренерами и клубами по всей стране, Фе-
дерация ITF UNION создает условия для повышения уровня подготовки 
спортсменов и расширения их возможностей для участия в международных 
соревнованиях. Это способствует укреплению позиций российских тхэквон-
дистов на мировой арене и способствует развитию спортивного движения в 
стране.

Федерация тхэквондо ITF UNION в России представляет собой важное 
звено в развитии этого вида единоборств в стране. Ее деятельность направ-
лена на поддержку спортсменов, развитие клубов и школ тхэквондо, а также 
на продвижение принципов здорового образа жизни и уважения культуры и 
традиций. Благодаря усилиям Федерации ITF UNION, тхэквондо в России 
обретает новые горизонты и перспективы для развития.

Цели и Задачи:
• Объединение: Создание единой платформы для всех клубов и спор-

тсменов, практикующих тхэквондо ITF UNION в России.
• Развитие: Содействие развитию тхэквондо ITF UNION в России на 

всех уровнях - от любительского до профессионального.
• Профессионализм: Поддержка и повышение квалификации инструк-

торов и тренеров.
• Международное сотрудничество: Установление и развитие партнер-

ских отношений с международными организациями ITF UNION.
• Создание условий для успешной подготовки спортсменов: Проведе-

ние тренировочных сборов, соревнований и мероприятий.
Перспективы:
• Расширение географии: Повышение популярности тхэквондо ITF 

UNION в разных регионах России.
• Появление новых спортсменов: Привлечение детей и взрослых к за-

нятиям тхэквондо ITF UNION.
• Участие в международных турнирах: Обеспечение участия россий-

ских спортсменов в престижных мероприятиях.
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• Развитие тхэквондо ITF UNION как инструмента здорового образа 
жизни: Пропаганда знаний о тхэквондо ITF UNION и его преимуще-
ствах.

Преимущества:
• Новое видение: Современный подход к развитию тхэквондо ITF 

UNION в России.
• Открытость: Приглашение всех желающих присоединиться к сооб-

ществу тхэквондо ITF UNION.
• Профессионализм: Команда опытных специалистов и тренеров.
• Возможности: Новые перспективы для спортсменов и инструкторов.
За время своего существования организация добилась значительных 

успехов, подтверждающих ее профессионализм и стремление к высокому 
уровню мастерства.

Важным этапом в становлении Федерации стало получение «плаков» 
(повышение квалификации) инструкторами. Это подтверждает их профес-
сионализм, компетентность и готовность делиться знаниями с юными спор-
тсменами.

В апреле 2024 года тренер Федерации, Денисов Олег Михайлович, достиг 
значительной вершины в своей спортивной карьере, сдав экзамен на 7 дан.

«Это важное событие в моей жизни! Почти 35 лет тренировок, преодо-
ление нескольких тысяч километров через Атлантический океан и я сдаю 
экзамен на 7 дан в стране чемпионов мира по футболу, в стране Марадоны 
и Месси. Принимал экзамен Грандмастер Дон Далтон, 9 дан - президент ITF 
Union и другие Грандмастера! Аттестация на 7 дан прошла для меня успеш-
но, все тесты были выполнены. Также в течение двух дней проходил между-
народный инструкторский семинар, где я представлял нашу страну Россию. 
Очень тёплый и душевный приём! Многие участники семинара подходили 
ко мне с пожеланиями добра и удачи, совместном фото! За время семинара 
я приобрёл большое количество друзей! И отмечен хороший уровень тхэк-
вондо в России! Уже сегодня вылетаю обратно домой!», - делится своими 
впечатлениями Олег Михайлович.

Успешное выступление Олега Михайловича на международном семина-
ре показывает высокий уровень тхэквондо в России и открывает новые пер-
спективы для Федерации.

Также за время существования Межрегиональной общественной орга-
низации «Федерация тхэквондо ИТФ Юнион» были проведены следующие 
спортивные события:

 9 Спарринг- семинар
 9 Турнир «Кубок Хванун» 
 9 Соревнования «Открытый кубок Москвы» с участием команды из 

Армении 
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 9 Открытые тренировки 
 9 Региональный технический семинар
 9 Учебно-тренировочные мероприятия 

Заключение
Новая Федерация тхэквондо ITF UNION в России представляет собой 

перспективное направление в развитии этого вида спорта. Она стремится к 
созданию единого и сильного сообщества, открывая новые возможности для 
спортсменов и инструкторов.

Успех Федерации зависит от объединения усилий всех ее участников и 
от реализации стратегии развития, которая будет направлена на повышение 
качества подготовки спортсменов, расширение географии тхэквондо ITF 
UNION и популяризацию этого вида спорта в России
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы 
формирования элементарных математических представлений, а именно 
пространственных представлений у детей с задержкой психического 
развития. 
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Математику называют «царицей наук», именно благодаря этой фунда-
ментальной науке происходит развитие мира и человека. Математические 
знания стимулируют развитие творческих и познавательных способностей, 
образного, наглядно-действенного и словесно-логического мышления. Эле-
ментарные математические представлений – это одна из основных состав-
ных частей дошкольного образования, поскольку они играют огромную 
роль в формировании представлений об окружающем мире, и являются ос-
новой для обучения на следующем уровне образования.

Вопросом изучения формирования элементарных математических пред-
ставлений у детей занимались такие зарубежные и отечественные ученые, 
как Ж. Пиаже, М. Монтессори, Н.Е. Веракса., Т.И Ерофеева, Т.И. Иванова, 
А.М. Леушина, З.А. Михайлова. Проблемами формирования элементарных 
математических представлений у детей с задержкой психического развития 
занимались Л.Б Баряева, А.Б Белошистая, Р.Л. Березина, Н.Ю. Борякова, 
Т.В. Егорова и др. Особенности формирования высших психических функ-
ций (ВПФ) у детей с задержкой психического развития (ЗПР) изучали Н.В. 
Бабкина, Н.Л. Белопольская, Н.Ю. Борякова, И.А. Коробейникова, К.С. Ле-
бединская и др. 
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Математическое развитие детей дошкольного возраста является одной из 
основ для овладения ведущими видами деятельности согласно возрасту и 
для познания окружающего мира и действительности. Оно играет важную 
роль в формировании мыслительной деятельности индивида. Под матема-
тическим развитием дошкольников следует понимать сдвиги и изменения 
в познавательной деятельности личности, которые происходят в результате 
формирования элементарных математических представлений и связанных с 
ними логических операций [5]. Овладение элементарными математически-
ми понятиями означает не только выделение признаков предметов и явле-
ний, но и умение оперировать ими на практике [5]. Вместе с тем, другие 
математические понятия усваиваются ребенком сначала на интуитивном, а 
затем на аналитическом уровне и устанавливается связь между понятиями 
житейскими и научными по Л.С. Выготскому; интуитивными и аналитиче-
скими по Дж. Брунеру. Это в полной мере соответствует онтогенетическому 
принципу математического развития ребенка и филогенетическому принци-
пу развития математической мысли на многовековом пути человечества [6].

Современные ученые выделяет «пространство реальное, пространство 
концептуальное — продукт мышления человека для научного познания ре-
ального пространства и, следовательно, носящее абстрактный характер (в 
частности, геометрические пространства), и перцептивное (воспринимаемое 
человеком своими органами чувств, которое может быть сугубо индивиду-
альным) [5, 6]. Такое понятие, как «пространство» начинает формироваться 
у детей благодаря действиям в их привычном пространстве. Сначала они 
знакомятся с различными моделями идеальной формы, привлекается их 
чувственный и субъективный опыт [5]. Накопление чувственного опыта при 
взаимодействии с окружающим миром является: базой для развития воспри-
ятия пространства, имеющего условно-рефлекторную природу. Ориенти-
ровка в пространстве и структура восприятия пространства выражает общие 
свойства развития и особенности конкретной ступени фило- и онтогенеза. У 
детей особая роль принадлежит кинестетическому и зрительному анализато-
ру. Пространственная ориентировка осуществляется на основе восприятия 
пространства, словесного обозначения пространственных категорий. В по-
нятие «пространственная ориентация» входит оценка расстояния, размеров, 
формы, взаимного положения предметов и их положения относительно тела 
ориентирующегося по Т.В. Ахутиной [3].

В системном механизме восприятия пространства сочетаются общие 
и специфические для человека интермодальные ассоциации. Они основа-
ны на сложных условных рефлексах и парной работе больших полушарий 
головного мозга, с характерной для человека динамической симметрией и 
асимметрией. Из трех парных групп основных направлений (Вперед – назад; 
вверх – вниз; направо – налево), соответствующих различным осям челове-
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ческого тела, раньше всех выделяется верхнее, что обусловлено вертикаль-
ным положением тела ребенка. Выявление же нижнего направления, как 
противоположной стороны и дифференцировка парных групп направлений 
происходит позднее [5]. Усвоив, в основном, группы пар противоположных 
направлений, ребенок еще ошибается в точности различения внутри каждой 
группы, что подтверждает их позднее формирование в развитии ребенка. 
Ученные описали работу по развитию у дошкольников пространственных 
ориентиров и представлений в следующей последовательности: ориенти-
ровку «в частях собственного тела», освоение «схемы собственного тела»; 
ориентировку «на внешних объектах», выявление и выделение различных 
сторон предметов: передней, тыльной, верхней, боковой; освоение и при-
менение словесной системы отсчета на основе определения пространствен-
ного направления: внизу-вверху, вперед-назад, направо-налево, т.е. направ-
ления по сторонам; определение расположения предметов в пространстве 
«от себя», когда исходная точка отсчета фиксируется на самом субъекте; 
определение собственного положения в пространстве («точка стояния») от-
носительно различных объектов по Т.В. Ахутиной, Л.Б. Баряевой, А.В. Бе-
лошистой [6]. 

Согласно федеральной адаптированной образовательной программе до-
школьного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья понятие о пространственных представлениях, как составляющей части 
элементарных математических представлений, является частью образова-
тельной области «познавательное развитие» и для определенного возраста 
имеет свои критерии знаний навыков и умений. По окончанию обучения в 
дошкольной образовательной организации ребенок должен овладеть следу-
ющими пространственными представлениями: о местонахождение предмета 
по отношению к ребенку и другим предметам; о правой и левой сторонах; 
об окружающем пространстве и пространстве на плоскости (лист, страница, 
поверхность стола); о взаимном направлении движения объектов и др.

Развитие математических представлений дошкольников зависит от со-
стояния их сенсорных и моторных функций, также важен уровень сформи-
рованности представлений об окружающем мире, пространственно-времен-
ных представлений, речевого развития и т.д. При задержке психического 
развития в разной степени нарушено большинство перечисленных компо-
нентов. Задержка психического развития (ЗПР) является одной из самых 
распространённых нарушений в развитии детей и характеризуется недоста-
точностью темпа развития всех высших психических функций (ВПФ); при 
этом у детей отсутствует нарушение сенсорной системы и интеллекта. У 
детей с задержкой психического развития отмечается: незрелость сложных 
форм поведения; недостаточность целенаправленной деятельности, на фоне 
быстрой истощаемости, утомляемости; нарушение работоспособности, яв-
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ляющийся причиной стойкой неуспеваемости в массовой школе по Н.Ю Бо-
ряковой, К.С. Лебединской [7]. Отмечается также фрагментарность и замед-
ленность восприятия, недостаточность внимание, поэтому без компенсации 
нарушений к началу обучения в школе ребенок не может овладеть в полной 
мере такими мыслительными операциями, как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, абстрагирование по Н.В. Бабкиной, Л.Б. Баряевой [6]. Отече-
ственные педагоги отмечают в речи у детей с задержкой психического раз-
вития (ЗПР) нарушение звукопроизношения, бедности словаря, трудность 
усвоения грамматических конструкций, недоразвитие просодической сто-
роны речи по Л.Б Баряевой, О.А. Журбинаой [6]. Однако отставание в раз-
витии у данной нозологической группы носит временный характер, именно 
поэтому следует начинать коррекционную работу на уровне дошкольного 
образования. 

Во время формирования пространственных представлений, одним из 
важнейших составляющих является двигательно-перцептивная сфера, ощу-
щение себя в пространстве по отношению к другим объектам. Дети с за-
держанным развитием отличаются моторной неловкостью, недостаточной 
координированностью движений, слабой переключаемостью с одного дви-
жения на другое. Значительно позже возрастной нормы и с большим тру-
дом у них формируются серии движений, необходимые для образования 
двигательных навыков, способствующих пространственной ориентировке 
детей (в окружающем пространстве, в собственном теле, на плоскости ли-
ста, в схеме противоположного тела и др.) [7]. Функционирование у детей 
с задержкой психического развития (ЗПР) зрительного, слухового, тактиль-
но-кинетического анализаторов и их слаженной работы составляет основу 
сенсорно-перцептивной способности к освоению пространства [4].

Для освоения элементарных математических представлений необходим 
определенный уровень двигательных умений и возможностей, которые 
определяются умением детей координировать свои движения. Ребенок дол-
жен уметь ориентироваться в пространстве, уметь различать свои мышеч-
ные ощущения и регулировать степень напряжения мышц, уметь правильно 
откликаться на сигналы внешней среды, сохранять статическое и динамиче-
ское равновесие, чувство ритма и т.д. Нарушения в развитии координацион-
ных способностей затрудняют развитие сенсомоторной деятельности ребен-
ка. Эти трудности обусловлены не только своеобразием развития движений, 
но и длительным отсутствием ориентировочной реакции [1].

Во время взаимодействия с различным математическим материалом, од-
ним из важнейших составляющих является двигательно-перцептивная сфе-
ра. У детей с задержанным развитием она может быть охарактеризована: 
моторной неловкостью, недостаточной координированностью движений, 
слабой переключаемостью с одного движения на другое. Значительно позже 
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возрастной нормы и с большим трудом, формируются серии движений, а 
они необходимы для образования двигательных навыков, способствующих 
пространственной ориентировке детей (в окружающем пространстве, в соб-
ственном теле, на плоскости листа, в схеме противоположного тела и т.п.) 
[7]. Нарушения в функционировании у детей с ЗПР отдельных анализаторов 
(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического) и их слаженной ра-
боты, а именно это составляет основу сенсорно-перцептивной способности

Отличительной чертой детей с ЗПР являются, недостаточность умения 
переработки информации, поступающей через органы чувств различной 
сенсорной модальности. Дети не учитывают пространственные признаки 
предметов, действуют силой, не умеют пользоваться «поисковой», результа-
тивной пробой. Необходимо специально обучать, для формирования умений 
пользоваться зрительными формами ориентировки в задании. Несформиро-
ванность зрительных ориентировок отрицательно сказывается на характере 
предметных, предметно-игровых действий, чаще всего подменяемых мани-
пулированием [5].

При конструировании обучающиеся с задержкой психического развития 
основное внимание обращают не на пространственное расположение объ-
екта, а ориентируются в большей мере на выделение цвета и формы, либо, 
чаще всего, только на цвет. В ходе выполнения задания, дети с ЗПР переклю-
чаются на игру. Почти всегда, после неправильного выполнения задания, 
правильно воспроизводят инструкцию. В конструировании и рисунках этих 
детей, часто наблюдается наличие ошибок в определении фигур и их отдель-
ных элементов и их взаимного пространственного расположения – это сви-
детельствует о несформированности представлений у детей с ЗПР о части. 

Дети старшего дошкольного возраста с задержкой в развитии затрудня-
ются в дифференциации правой и левой стороны на себе, и особенно при вы-
полнении проб Хеда; тяжело усваивают пространственные понятия (спере-
ди, сзади, между и т. д.); не всегда могут сложить из частей целое, например: 
разрезную картинку, выполнить постройку из кубиков по образцу, сложить 
кубики Каоса) [5].

Помимо пространственного ориентира дети с задержкой психическо-
го развития без поддержки таких специалистов, как дефектолог, логопед, 
психолог и т.д., с трудом усваиваю почти все компоненты образователь-
ных областей дошкольного образования. Детям с задержкой в развитии для 
успешного усвоения образовательных программ необходимо предоставлять 
особые образовательные условия и обязательное сопровождение дополни-
тельных специалистов. 
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Аннотация. В статье рассказывается о применении методики Золтана 
Кодая обучения музыкальному искусству будущих дошкольных педагогов. В 
общих чертах раскрываются отличительные характеристики метода, его 
преимущества, предоставляются практические рекомендации по обучению 
методике студентов, которые готовятся преподавать в системе 
дошкольного образования. 

Ключевые слова: музыкальное образование, методика Кодая, дошкольная 
педагогика, педагогическая подготовка, музыкальные занятия. 

Золтан Кодай (1882-1967) – венгерский композитор, музыкальный педа-
гог и специалист по музыкальному фольклору. Является создателем систе-
мы музыкального образования, которая носит его имя. В настоящее время 
методика Кодая распространилась по всему миру среди изучающих музыку 
на всех уровнях образования. В особенности, часто метод Кодая использу-
ется в дошкольном образовании, а также при обучении музыке учеников на-
чальной школы. 

Метод Кодая предполагает последовательный подход к развитию ребен-
ка. Согласно методике Кодая, необходимо обучать детей навыкам постепен-
но, в зависимости от индивидуальных возможностей конкретного ребёнка. 
Первоначально вводятся самые лёгкие новые понятия и постепенно проис-
ходит продвижение к более трудным. Дети впервые узнают об основных 
музыкальных концепциях посредством слушания, пения и движения в ритм 
музыке. Каждый навык многократно закрепляется посредством повторения 
материала в игровой форме. 

Метод Кодая также включает использование ритмического движения. 
Согласно точке зрения, которой придерживался Золтан Кодай, движение яв-
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ляется важным инструментом для «интернациализации ритма», ведь язык 
движений является понятным представителям всех национальностей, лю-
дям, говорящим на всех языках мира. Чтобы укрепить новые «ритмические 
концепции», предлагаются такие движения, как ходьба, бег и хлопанье в 
ладоши, которые могут выполняться во время прослушивания музыки или 
исполнения вокальных композиций. 

Золтан Кодай был уверен в том, что дети должны хорошо знать свои кор-
ни, культуру своего народа. Именно по этой причине он предлагал вводить в 
педагогический репертуар музыкальных занятий большое количество фоль-
клорных композиций. Кодай составил перечень венгерской народной музы-
ки для изучения, однако, можно также использовать и музыку других наро-
дов, включая народную музыку народов Российской Федерации, Китайской 
Народной Республики и других стран. Не следует ограничиваться только 
музыкальными произведениями какого-либо одного народа, ведь разнообра-
зие мирового фольклора помогает расширить музыкальный кругозор детей, 
а также научить их интересоваться культурой народов всего мира. 

Методика Кодая обладает целым рядом преимуществ. Ниже рассматри-
ваются некоторые из них. 

Прежде всего, методика возбуждает у детей искренний интерес к окру-
жающему миру, в том числе, к музыке. Традиционные методики часто пред-
усматривают ситуацию, когда педагог демонстрирует обучающимся пример 
исполнения, а они повторяют, не задумываясь о смысле. Кодай был против 
подобного подхода; вместо этого, он предлагал сосредоточиться на актив-
ном вовлечении обучающихся в образовательный процесс. 

Кроме того, на занятиях по методике Кодая дети чувствуют радостное 
настроение. Это увеличивает их мотивацию и, следовательно, дальнейшие 
успехи в освоении музыки. 

И, наконец, подобные занятия также являются эффективными с точки 
зрения воспитания музыкального слуха детей, их ритмических способно-
стей, а также взаимодействию в коллективе с соучениками и совместной 
деятельности. 

Следовательно, методика настоятельно рекомендуется к использованию 
в музыкальном образовании. Ниже будет разобрано применение методики 
Кодая на занятиях со студентами университетов, которые получают образо-
вание по специальности «Дошкольная педагогика».

Будущие дошкольные педагоги должны в совершенстве владеть методи-
кой Кодая. В противном случае они не смогут эффективно передать необ-
ходимые компетенции своим воспитанникам, даже если и начнут исполь-
зовать те немногие элементы методики, которые им всё-таки известны. В 
настоящей статье раскрывается процесс преподавания методики Кодая для 
студентов высших учебных заведений, которые обучаются по специально-
сти «Дошкольное образование». 
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Чтение нот является базовым элементом обучения дошкольных педаго-
гов методике Кодая. Дело в том, что многие студенты, которые готовятся 
работать в будущем в государственных или частных дошкольных учрежде-
ниях, не умеют читать ноты. Их важно обучать основам, чтобы затем нало-
жить на эти компетенции все остальные знания, умения и навыки, которые 
необходимы для качественного преподавания музыки и пения в детском 
саду согласно методике Кодая. 

Ритмическая тренировка представляет собой следующий шаг подготовки 
будущих педагогов дошкольного учреждения, которые готовятся препода-
вать музыку по системе Кодая. Им необходимо уметь петь, а также играть 
на одном или нескольких простых музыкальных инструментах, таких как 
маракасы, кастаньеты, треугольник и так далее. Это важно, чтобы демон-
стрировать пример исполнения своим будущим воспитанникам. 

Формирование педагогического репертуара представляет собой важный 
элемент методики обучения. Будущим дошкольным педагогам ещё на этапе 
получения высшего образования стоит предоставить большие возможности 
для информирования о различных музыкальных композициях. Хотя препо-
даватели высшего учебного заведения обязаны познакомить студентов с не-
которыми песнями и танцами, основной упор должен делаться на самостоя-
тельный поиск. Необходимо, чтобы по итогам обучения студенты обладали 
навыками самостоятельного поиска песен и формирования педагогического 
репертуара. 

Согласно требованиям метода Кодая, необходимо развивать нацио-
нальную идентичность обучающихся посредством включения в программу 
большого количества произведений национального фольклора. К примеру, 
если говорить о Китайской Народной Республике, то в стране проживают 
представители 56 национальностей, следовательно, необходимо учить буду-
щих педагогов системы дошкольного образования учитывать не только до-
минирующую китайскую музыкальную культуру, но также и культуру всех 
остальных народов. 

Россия также является многонациональной страной, где живёт более 200 
этносов и этнических групп, таких как русские, татары, буряты, удмурты, 
чуваши, таджики, якуты и многие другие; следовательно, дошкольные пе-
дагоги должны учить детей фольклору различных народов, населяющих её 
территорию. Это развивает у детей такие качества, как толерантность, ин-
терес к окружающему миру, улучшение отношений с представителями дру-
гих национальностей. Также, важно регулярно включать в образовательную 
программу и музыкальные произведения зарубежных стран ради расшире-
ния культурного кругозора и картины мира детей дошкольного возраста. 

Если же говорить о песнях доминирующей национальной культуры, то 
их должно быть больше всего. На территории значительной части Россий-
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ской Федерации доминирует русская культура. Из русских народных песен, 
рекомендуемых для изучения детьми дошкольного возраста, в особенности 
можно выделить следующие: 

1. Ой, мороз-мороз, не морозь меня. 
2. Как на тоненький ледок выпал беленький снежок. 
3. Валенки, валенки. 
Как правило, народные песни обладают многими положительными ха-

рактеристиками, такими как относительно простые и понятные мелодии, а 
также несложный текст для детского возраста. Использование мелодий на-
родных песен может в значительной степени повысить эффективность об-
учения. 

Кроме народных песен, метод Кодая также не исключает активное ис-
пользование авторской вокальной музыки, к примеру, композиций «Вот оно 
какое, наше лето», «В лесу родилась ёлочка», «Крылатые качели» и многих 
других. Важно наполнять педагогический репертуар разнообразием, а также 
не боятся экспериментировать и включать в него нестандартные компози-
ции, к примеру, популярную музыку, песни собственного сочинения и так 
далее. 

Будущие педагоги дошкольного образования также сами должны уметь 
формировать репертуар самостоятельно, учитывая обстоятельства и воз-
можности конкретной группы, а также возраст и количество детей и другие 
частности. Так, детям разного возраста подходят разные песни: чем старше 
ребёнок, тем сложнее должен быть музыкальный репертуар. Следовательно, 
педагоги дошкольного образования также должны хорошо знать особенно-
сти детской психологии. 

Формирование образовательной программы высшего учебного заведения 
по специальности «Дошкольное образование» должно проводиться с учётом 
требований методики Кодаи. Важно выделять достаточное количество часов 
на освоение музыкальных дисциплин. Так как музыка не является профиль-
ным предметом будущих дошкольных педагогов, то логично предположить, 
что времени на это направление всё равно будет выделено меньше, чем на 
более приоритетные предметы. Следовательно, стоит сделать образователь-
ный процесс максимально эффективным. 

Студенты должны в совершенстве знать методику Кодая с теоретической 
точки зрения; кроме этого, им следует также обеспечить достаточное ко-
личество возможностей для педагогической практики. В качестве базы мо-
гут выступать дошкольные учреждения, а также благотворительные фонды, 
детские центры и другие места. Кроме этого, также рекомендуется записы-
вать собственные видео студентов с тренировочными заданиями для вооб-
ражаемой аудитории, чтобы затем выкладывать их в Интернете. 

В итоге, можно сделать вывод, согласно которому, методика Кодая явля-
ется эффективной для обучения музыке детей. Однако, в настоящее время 
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существует острая нехватка квалифицированных педагогов, имеющих жела-
ние и возможность проводить соответствующие занятия. Чтобы преодолеть 
имеющуюся трудность, важно заниматься подготовкой педагогических ка-
дров в системе высшего учебного заведения по направлению «Дошкольное 
образование».
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Изучение новозаветной письменности давно уже стало целой наукой. 
Сотни толкователей - богословов, историков, филологов - обращались к ней. 
Между тем личность Христа неисчерпаема, она превосходит все обычные 
мерки; вот почему каждая эпоха и каждый человек могут находить новое 
и близкое им. Об этом, в частности, свидетельствует и литература. «Иисус 
Христос - литературный персонаж нашего времени! - констатирует литера-
туровед С. Семенова.[1,43]. Несомненно, персонаж значительный, яркий, 
концептуально насыщенный. Много написано о том, как богата и разноо-
бразна история литературных воплощений Иисуса Христа.

В статье представлен опыт сопоставительного анализа художественного 
образа Иисуса Назарянина в романе «Плаха» и Иисуса Христа в историче-
ском исследовании «Сын человеческий»

Отец Александр хотел рассказать сегодняшним людям о земной жизни 
Иисуса Христа так, чтобы они почувствовали себя ее свидетелями. Чтобы 
достичь этого, он опирался на все доступные данные истории, археологии, 
библейской критики, но всегда сохранял живой и доступный стиль для чита-
теля как можно более широкого круга.

Евангельские» эпизоды в книге Ч. Айтматова изумили читателей. Ведь 
он всегда был вдохновляем национальной художественной традицией, до-
статочно далекой от образов христианской культуры. Введение евангель-
ских образов сообщает художественным исканиям писателя особый эпиче-
ский размах и философическую глубину. 

Книга «Сын человеческий» воссоздает полную Евангельскую эпоху, до-
нося до читателя образ Иисуса Назарянина от рождения до его смерти. В 
романе Чингиза Айтматова «Плаха» библейский сюжет – это эпизод.
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В историческом исследовании «Сын человеческий» Мень не меняет име-
ни Иисуса Христа, а называет его еще Учителем, Сыном Божиим, Мессией, 
Спасителем. Родился он в Вифлееме. Подробно воссоздается картина рож-
дения Иисуса Христа, рассказывается о его родителях Марии и Иосифе. Воз-
раст Иисуса - двадцать девять лет.

Иисус Назарянин Чингиза Айтматова богоподобен, хотя и сохраняет ка-
чества обыкновенных людей. В тексте романа мы видим частые обращения 
героя к Отцу Всевышнему, воспоминания о матери Марии. 

Иисус Меня имел учеников, их было двенадцать «…Уединившись на 
горе собрал он учеников, чтобы поименно назвать Двенадцать и разъяснить 
им их миссию. Он говорил о царстве Божием, о новой жизни которое оно 
приносит, о блаженстве призванных.»

О поведении Иисуса Христа перед Понтием Пилатом Мень не говорит 
ничего. Создается впечатление, что ему несвойственны боль и страх. Во вре-
мя допроса, перед лицом грозящей мучительной смерти на кресте, Иисус 
Назарянин пытается объяснить Понтию Пилату неправедность его жизни, в 
которой нет места чистой совести и свободе: «Для тебя власть - Бог и совесть 
... и для тебя нет ничего выше...»[1,426] - слышим из уст героя Ч.Айтматова.

В романе Ч.Айтматова Пилат трижды предлагает Иисусу отречься от 
своего учения, тем самым спасти себя от гибели, но трижды слышит отказ: 
«Мне не от чего отказываться, правитель...»[1,422], «...Зачем же я буду кри-
вить душой и отрекаться...»[1,426]. Удачно найденным сравнением Ч. Айт-
матов подчёркивает наивность, внутреннюю чистоту и свободу персонажа. 
Необыкновенная уверенность осужденного в своей правоте лишает Пилата 
уверенности. В душе римского прокуратора начинается борьба двух я: же-
стокого прокуратора и человека. 

Утверждая свое мессианское предназначение, Иисус Христос говорит: 
«Я- Сын Божий. Я и Отец- одно». …»[3,99] Его не мучают сомнения, колеба-
ния. Он изначально знает, куда идти, и уверенно ведёт за Собой народ. Для 
Него не существует безответных вопросов.

Образ Христа в «Плахе» выстроен по принципу рупора авторских идей. 
Развернуто, подробно, но вместе с тем и четко он декларирует свое кредо: 
«...я... приду, воскреснув, а вы, люди, пришествуете жить во Христе, в высо-
кой праведности, вы ко мне придете в неузнаваемых грядущих поколениях... 
Я буду вашим будущим, во времени оставшись на тысячелетия позади, в 
том Промысел Всевышнего, в том, чтобы таким способом возвести человека 
на престол призвания его - призвания к добру и красоте». «Иисус Христос 
говорит о близости Царства Божьего, зовет народ к покаянию». 

Глубоко человечным рисует Мень Иисуса Христа. «Он скорбит, удивля-
ется, радуется, обнимает детей, любуется цветами. Речь Его дышит снисхо-
дительностью к слабостям человека». 
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Иисус Сам шел навстречу людям. «… Он обходил города и селения. По 
субботам Его речь звучала в молитвенных домах, а в остальные дни — под 
открытым небом. Люди жадно ловили Его слова…» …»[3,70] В них они на-
ходили успокоение и надежду. 

В « Плахе» прокуратор поражён силой духа арестанта, его свободой, то 
есть тем, чего лишён сам. Странно звучат в таком контексте его слова, об-
ращённые к Иисусу: «Поговорим как свободные люди...»[1,433] Возможно 
реплика скрывает тайную мечту Пилата о подлинной свободе, т.е. слова На-
зарянина подействовали на Понтия Пилата.

Итак, Иисус Христос был для Александра Меня средоточием жизни, ме-
рилом всех вещей, залогом бессмертия.

Для айтматовского Иисуса Назарянина самое важное - быть услышан-
ным, чтобы «таким способом возвести человека на престол призвания его - 
призвания к добру и красоте», чтобы спасти человечество от нравственного 
вырождения и физического самоуничтожения.

В чем же сила Христа, Авдия Каллистратова? Она в нравственном при-
мере добра, которое не сражается со злом методами зла. Мень, Айтматов не 
верили в революцию, войну, переворот: они верили в эволюцию, связанную 
с самосовершенствованием человека, живущего по законам добра, человеч-
ности, любви и правды. И настанет день, когда люди осознают себя единым 
братством, названным «Земляне», и поймут, что Земля – наш единый общий 
Дом, где нам жить вечно. 
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Введение
Размещение объявлений как явление не является новым феноменом, 

пришедшим с эпохой цифровых технологий. Эта давняя традиция возникла 
задолго до того, как человечество придумало интернет или онлайн-сайты. 
Однако, смысл данного действия не претерпел изменений с момента своего 
зарождения. Как и в наше время, жители Древней Греции и Древнего Рима 
около 5 тысяч лет назад размещали объявления с предложениями своих ус-
луг покупателям. 

Большим прорывом в области размещения объявлений стал печатный 
станок, изобретённый Иоаном Гуттенбергом в 1445 году. А 1477 год стал 
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отправной точкой для печатных объявлений, сохранившихся до наших дней. 
Вскоре появилась и первая газета, в которой можно было размещать частные 
объявления - французская «La Gazette». В основном она специализировалась 
на публикации списков вакантных рабочих мест, которые являлись в то вре-
мя самым популярным типом объявлений. 

С течением времени жанр объявлений активно развивался и покорял 
царскую Россию, и уже в начале XIX века в российской газете «Санкт-
Петербургские Ведомости» количество объявлений превысило число других 
публикаций. Для того, чтобы читатель мог ориентироваться в разнообразии 
предложений, в XVII веке появились специализированные рубрики, такие 
как: «Куплю», «Продам», «Меняю», «Недвижимость», «Займы», «Работа», 
которые и стали источником вдохновения для популярных на сегодняшний 
день «вертикалей».

Позднее в России также появились тематические газеты и журналы, по-
свящённые исключительно объявлениям. Так, в 1990-х годах издавалось 
огромное количество печатных материалов с частными объявлениями – зна-
чимым изданием в это время стала газета «Из рук в руки», через которую 
жители России меняли работу, продавали мебель и покупали автомобили.

Однако, настоящей революцией в сфере бесплатных объявлений стало 
появление в 1978 году «BBS» (Bulletin Board System). В 1980-е годы анало-
гичные «сайты» с объявлениями стали распространённым явлением, а уже 
к 1994 году в США существовало более 60 тыс. «BBS», которыми пользова-
лись более 17 млн. человек.

В 1995 году в Америке был создан первый сайт с частными объявления-
ми – «Craiglist», спустя два года его аналог появился и в России – это была 
онлайн-версия знаменитой газеты «Из рук в руки». 

Рынок онлайн-объявлений и его представители
С течение времени для подобных порталов, посвящённых размещению 

частных объявлений для разных категорий продуктов, появился специальный 
термин, которым обозначают конкретных представителей данной сферы.

Классифайд (от англ. Classified – систематизированный, классифициро-
ванный, отсортированный) – термин, изначально зародившийся на Западе 
для обозначения структурированной информации, объединённой в опреде-
лённые рубрики. Несмотря на то, что данный формат задумывался для сферы 
c2c (взаимоотношений конечного потребителя с конечным потребителем), 
постепенно на этот рынок стали проникать и коммерческие объявления от 
малого и среднего бизнеса, которыми он и сейчас насыщен. Формат начал 
своё развитие с печатных объявлений в прессе и только 1995 году перекоче-
вал во всемирную сеть, где был представлен сайтом «Craiglist». 

На сегодняшний день рынок классифайдов активно растет как в разви-
тых странах, так и государствах с развивающейся экономикой. Однако, сама 
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сфера онлайн-объявлений приходит ко всё более конкурентным условиям, 
в которых платформам, представляющим из себя классифайды в чистом 
виде, становится всё сложнее существовать в конъюнктуре формирующе-
гося рынка.

Рынок онлайн-объявлений насыщен не только классифайдами, но и дру-
гими платформами, имеющими свои особенности. Для всего многообразия 
в данной сфере существует отдельный термин, который будучи наиболее 
широким, способен вместить в себя большинство представителей вышеупо-
мянутого рынка. 

Агрегатор (от лат. Aggregatio – накопление) – электронная торговая пло-
щадка, которая объединяет поставщиков товаров или услуг. В остальном 
агрегаторы делятся на множество видов по ряду особенностей, отличающих 
виды друг от друга.

Агрегаторы могут дифференцироваться по продукту, который представ-
лен на площадке, так в зависимости от необходимости покупатель может 
воспользоваться товарным агрегатором или агрегатором услуг. Также агре-
гатор может делиться на различные платформы по такому признаку, как 
участия платформы в сделке между продавцом и покупателем, формату за-
ключения сделки и др.

Маркетплейс — это онлайн-платформа, которые объединяют продавцов 
и покупателей, предоставляя им возможность продавать и покупать товары. 
На маркетплейсах представлены различные категории товаров, что позво-
ляет пользователям выбирать оптимальные варианты по цене, качеству и 
другим параметрам. Такие платформы позволяют компаниям устанавливать 
свои предложения и вести коммерческую деятельность в онлайн-формате. 
Ключевыми особенностями маркетплейсов являются две черты, которые от-
личают данный вид платформ от других видов агрегаторов:

• Маркетплейс является посредником в сделке, и в его функции могут 
входить взятие оплаты на сайте, бронирование товара или организа-
ция его доставки

• Продавцами на маркетплейсе являются коммерческие компании или 
физические лица, имеющие регистрацию как индивидуальный пред-
приниматель

Сайт-каталог — это интернет-ресурс, предоставляющие информацию 
о различных товарах или услугах от различных компаний. Функции плат-
форм позволяют собирать и организовывать информацию об ассортименте 
продукции, ценах, характеристиках, а также контактную информацию ком-
паний. Сайты-каталоги могут быть общими или специализированными по 
определенной тематике или отрасли.

Онлайн-аукционы – это интернет-платформа, где продавцы могут вы-
ставлять свои товары на торги, а покупатели могут сделать ставку на по-
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нравившийся товар. Процесс торгов ведется в режиме реального времени, 
а победителем становится участник, сделавший самую высокую ставку на 
момент окончания аукциона. Люди со всего мира могут принимать участие 
в онлайн-аукционах, делая их доступными и удобными для всех.

Классифайды, являясь ответвлением сайтов агрегаторов, в свою очередь 
также бывают нескольких видов: горизонтальные и вертикальные. Горизон-
тальные классифайды охватывают весь спектр разнообразия частных объяв-
лений, самым наглядным примером для российского интернет-пользователя 
является «Авито». Вертикальные классифайды посвящены какой-то одной 
отрасли, самыми распространёнными являются недвижимость, транспорт, 
товары, услуги и работа, но на этом список не ограничивается, существуют 
и более нишевые классифайды, например для туризма или с объявлениями о 
продаже готового бизнеса.

От всего разнообразия агрегаторов сайты-классифайды отличаются тем, 
что на них контент создаётся в первую очередь людьми, то есть объявления 
создаются, формируются и размещаются пользователями классифайдов. В 
отличие от маркетплейсов по типу «Amazon», классифайд создаёт на своей 
базе «живой» рынок, на котором люди сами определяют цену своего товара 
или услуги.

Факторы, препятствующие развитию классифайдов
Однако феномен живого рынка имеет и обратную сторону – несмотря 

на то, что большинство продавцов и покупателей, взаимодействующих на 
классифайдах являются добросовестными, существует определённый про-
цент пользователей, чьи действия на платформе могут характеризоваться, 
как мошеннические.

Данная категория пользователей отрицательно влияет на репутацию 
платформы-классифайда в частности, а также на отрасль классифайдов в 
целом. Как следствие активных действий мошенников на платформах, ком-
пания теряет целевую аудиторию не только среди покупателей, но и среди 
продавцов. Данная тенденция сопровождается вниманию к проблеме со сто-
роны СМИ, которые не оставляют данную проблему незаметной, а отзывы 
пользователей, ставших жертвами мошенников, являются примером, демон-
стрирующим наличие проблемы. 

При помощи сервиса «Медиалогия» – российской системы для монито-
ринга СМИ и социальных сетей, предлагается отследить сообщения с не-
гативными упоминаниями крупнейшего в России классифайда «Авито». 
Данная мониторинговая работа позволит определить общую динамику из-
менения количества негативных публикаций, посвящённых данному клас-
сифайду. Выведенная динамика будет коррелироваться соответственно с 
количеством недобросовестных пользователей, частотой совершения мо-
шеннических действий и активности бренда, связанной с их противодей-
ствием.
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Рисунок 1

Примечательно, что сервис «Медиалогия» помимо мониторинговой ак-
тивности, применяемой для отслеживания количества сообщений, также 
разработал собственную метрику, позволяющую качественно оценивать и 
анализировать эффективность PR. 

МедиаИндекс является показателем, который рассчитывается и присва-
ивается упоминанию автоматически. Диапазон, который охватывает Меди-
аИндекс составляет от -1000 МИ до 1000 МИ, что в случае рассмотрения 
негативных сообщений говорит о том, что все показатели приведённые ниже 
находятся в диапазоне от 0 до -1000 МИ. Поэтому, чем меньше суммарный 
показатель МИ за год, тем больше выходило негативных публикаций с упо-
минанием «Авито» в СМИ.

Рисунок 2
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Данные (См. Рисунок 1 и Рисунок 2) свидетельствуют о том, что 2019 год 
стал отправной точкой для роста количества негативных публикаций и как 
следствие для повышения показателей отрицательного МедиаИндекса. Воз-
можной причиной такого скачка является появление в сентябре 2018 года 
системы отзывов и рейтингов для оценивания продавцов, при помощи кото-
рой покупатели смогли делиться мнением о завершённой сделке. 

Следствием этого стало большое количество резко появившихся нега-
тивных отзывов и оценок, который не могли оставить без внимания СМИ, 
как и в целом данный феномен. Это отнюдь не свидетельствует об отсут-
ствии мошенников на платформе до 2018 года, однако данные за 2020-2022 
год демонстрируют, что количество недобросовестных пользователей на 
классифайде растёт, как и материалы в СМИ, посвящённые небезопасности 
«Авито», как классифайда для совершения сделок.

На фоне данной динамики, являющей неблагоприятной для крупнейшего 
классифайда в России, а значит можно сказать, что данная динамика отчасти 
отражает и состояние всей отрасли классифайдов, обособленно выделяет-
ся 2023 года, который отмечен в диаграммах. В данный период отмечается 
уменьшение количества негативных сообщений и снижение показателей от-
рицательного Медиаиндекса.

Объяснение данного феномена состоит в том, что ещё в феврале 2021 
года «Авито» анонсировал появление маркетплейса на своей платформе, на-
чав внедрять транзакционную модель взаимодействия профессиональных 
продавцов и покупателей. Уже в следующем году в политике «Авито» про-
изошли изменения, направленные на переориентацию платформы из класси-
файда в маркетплейс. Так, в апреле 2022 года «Авито» открывает собствен-
ные пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через «Авито доставку» в 
12 городах России, а в ноябре добавляет характерную для маркетплейсов 
и интернет-магазинов функцию «Корзина», позволяющую приобретать за 
один раз товары у разных продавцов. В конце 2022 года «Авито» добавил 
комиссию (2%) на продажу товаров из следующих категорий:

• Одежда, обувь, аксессуары
• Детская одежда и обувь
• Часы и украшения
• Товары для детей и игрушки
• Красота и здоровье
• Музыкальные инструменты
• Спорт и отдых
• Охота и рыбалка
• Книги и журналы
• Коллекционирование
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Заключение
Пример компании «Авито» на российском рынке является крайне репре-

зентативным для ответа на главный вопрос данной статьи – «Какое будущее 
ждёт классифайды?» 

Мы видим, что рынок сайтов с объявлениями в последние годы актив-
но наполняется различными маркетплейсами от уже давно занявших свою 
нишу «Ozon» и «Wildberries» до активно развивающихся новичков «Яндекс. 
Маркет» и «Сбер Мегамаркет». 

Данные платформы уже начали активно создавать конкуренцию и вытес-
нять полюбившиеся российскому потребителю классифайды. Это не означа-
ет, что в ближайшем будущем сайты-классифайды перестанут существовать, 
так как своя часть аудитории у них сохранится. В первую очередь, это люди, 
заинтересованные в покупке или продаже вещей, бывших в употреблении. 
Также на таких платформах, как «Авито» можно приобрести не только то-
вар, но и услугу, что расширяет круг заинтересованных потребителей.

Однако, общая тенденция на постепенную трансформацию классифайдов 
в маркетплейсы сохраняется. В данном случае бренд «Авито» идёт правиль-
ным путём, сохраняя привычные платформе функции, присущие классифай-
ду, с возможностями покупать и продавать (частным лицам) поддержанные 
товары, также платформа сохраняет и другие свои вертикали, такие как 
«Авито Авто», «Авито Недвижимость», «Авито Услуги» и «Авито Работа». 
Таким образом, бренд сохраняет аудитория, заинтересованную в одной из 
этих категорий. При этом компания не отстаёт от трендов индустрии, ча-
стично меняя свой профиль и переходя в сферу маркетплейсов. Данный шаг 
расширит целевую аудиторию компании, а также увеличит доходы бренда.

В перспективе данная тенденция может привлечь и другие классифайды, 
поскольку, с минимальной долей риска, состоящей только в привлечении 
дополнительных средств, практически гарантирует повышенный интерес не 
только уже имеющейся аудитории, но и позволяет привлечь новых потре-
бителей и продавцов, причём как малый, так и средний, и крупный бизнес.
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В настоящее время, в век нестабильности, общество постоянно сталки-
ваются с различными ситуациями, которые вынуждают проявлять опреде-
ленные качества для того, чтобы приспособиться к ним или же совладать с 
ними. Неумение совладать с разными жизненными ситуациями может нега-
тивно сказаться на психологическом здоровье человека, его эмоциональном 
благополучии, что и обуславливает необходимость исследования феномена 
жизнестойкости. 

Современному работодателю важны те сотрудники, которые помимо 
своих профессиональных качеств могут успешно совладать с различными 
стрессовыми ситуациями и, в целом, демонстрировать жизнестойкость. 
Именно поэтому представители современной психологии демонстрируют 
существенный интерес к исследованию этого феномена. 

Исследованием особенностей жизнестойкости ученых, среди которых: 
К.В. Адушкина, Л.А. Александрова, А.Г. Бердникова, Е.А. Бондаренко,  
Н.Г. Воронина, А.В. Глушкова, С.В. Дубровина, Е.В. Лапкина, Д.А. Леон-
тьев, А.В. Сперанская, В.И. Тапунова, З.Г. Ханова и др. К.В. Линченко спра-
ведливо полагает, что изучаемый феномен до сих пор остается достаточно 
«молодым» не изученным как в зарубежных, так и в отечественных психоло-
гических школах, поэтому его подробное исследование все еще может вос-
приниматься актуальным [4]. Для того, чтобы существовать в нестабильном 
мире, важно приспосабливаться к нему за счет реализации личностью стра-
тегий поведения. 

Е.И. Рассказова и Д.А. Леонтьев полагают, что «на формирование ком-
понентов жизнестойкости оказывают влияние детско-родительские отноше-
ния» [6]. Авторы обосновывают это тем, что «для формирования компонен-
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та «вовлеченность» принципиально важна поддержка, любовь и одобрение 
ребенка со стороны родителей, а для формирования компонента «контроль» 
важна инициатива от ребенка в различных вопросах». В случае же, когда 
человек не может контролировать свою жизнь, это свидетельствует о бес-
помощности человека и его действиях в современном мире. Именно на этом 
фоне, как упоминают С.А. Гоман и О.А. Пальгуева, у современного человека 
и развивается депрессия, тревожность и иные психологические заболевания, 
вызванные неспособностью справляться со стрессом [2]. 

Отечественный психолог Д.А. Леонтьев утверждает, что жизнестойкость 
«как психологический феномен может характеризоваться как некоторый 
личностный потенциал и характеристику личности, которая несет ответ-
ственно за успех в преодолении различных жизненных ситуаций». По мне-
нию автора, основными компонентами жизнестойкости личности являются 
«открытость личности новому и убежденность человека в том, что он в со-
стоянии справиться с ситуацией» [5]. 

Другой отечественный исследователь – С.В. Книжникова, определяет 
феномен жизнестойкости в контексте реализации профилактических меро-
приятий суицидального поведения подростков и взрослых людей. Иссле-
дователь Л.А. Александрова обозначает жизнестойкость как «некоторую 
интегральную способность личности, которая отвечает за ее успешную 
адаптацию в обществе и определяется как набор личностных способностей, 
которые позволяют человеку жить», совладать с людьми и различными жиз-
ненными ситуациями [1]. Жизнестойкий человек может управлять своими 
эмоциями и своим стрессом, поскольку он избирательно подходит к выбору 
той или иной стратегии поведения исходя из ситуации, в которой оказался 
[3]. Таким образом, жизнестойкость – это качество личности, помогающее 
справиться с различными стрессовыми и трудными ситуациями за счет вну-
треннего личностного потенциала. 

Цель исследования – выявить социально-психологические особенности 
жизнестойкости сотрудников частных предприятий.

Для реализации цели работы были проанализированы результаты иссле-
дования 70 сотрудников различных частных предприятий с использованием 
«Теста жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и социально-
психологической анкеты, позволявшей выявить стаж работы, уровень обра-
зования, занимаемую должность и др. Отдельно следует обратить внимание, 
что опытным путем Д.А. Леонтьев обозначил, что у людей старше 35 лет 
уровень жизнестойкости и все его структурные элементы являются несколь-
ко выше, чем у людей младше 35 лет, что связано с тем, что жизнестойкость 
можно повысить опытным путем совладая с различными стрессовыми ситу-
ациями. 
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Выборку составили 70 человек, среди которых 53% мужчин, средний 
возраст респондентов составляет 33±13 лет. Результаты исследования были 
подвергнуты статистической обработке с использованием SPSS версия 23.0. 
Сравнение несвязанных выборок проводилось критерием Манна-Уитни. 
Статистически значимыми различия признавались при p≤0,05. 

В результате исследования установлено, что статистически значимо 
мужчины обладают более высокими значениями жизнестойкости. Это связа-
но с их готовностью принимать на себя ответственность за риски с большей 
вовлеченностью в ситуацию, тогда как женщины более склонны контроли-
ровать ситуацию.

Для изучения особенностей жизнестойкости в зависимости от возрас-
та респонденты были разделены на две группы: до 39 лет и старше 39 лет. 
Статистически значимо лица, не достигшие возраста 39 лет демонстрируют 
более высокие показатели жизнестойкости. Анализ структурных компонен-
тов жизнестойкости позволяет утверждать, что более молодые сотрудники 
менее вовлечены в процессы разрешения той или иной ситуации и, соответ-
ственно, способны брать на себя меньшее ответственности за риски.

Сопоставление показателей жизнестойкости сотрудников на основе тер-
риториальной расположенности частных предприятий (Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург) позволил сделать вывод, что значимо более вы-
сокий уровень жизнестойкости наблюдается у сотрудников, работающих в г. 
Москве. Условия работы в г. Москве (ритм жизни, требования к сотрудникам 
и др.) способствую формированию более высокого уровня жизнестойкости. 

Для реализации целей проведения текущего исследования было принято 
решение распределить участников по стажу работы в компании и в профес-
сии. При стаже сотрудников свыше 10 лет отмечается значимо более вы-
сокие значения жизнестойкости, что объясняется наличием более высокого 
уровня компетентности. Сотрудники частных предприятий с более высоким 
стажем готовы к принятию риска, вовлечены в ситуацию и способны к кон-
тролю, что является компонентным составом жизнестойкости. 

В опроснике участников экспериментального исследования также были 
задействованы и иные критерии, по которым можно было бы построить та-
блицы по выявлению жизнестойкости сотрудников частных организаций, 
а именно: семейное положение, наличие детей, занимаемая должность (ло-
гист, финансист, специалист IT, маркетолог и др.). значимых различий по 
этим критериям установлено не было. 

Таким образом, установлено, что сотрудники частных предприятий муж-
ского пола обладают более высоким уровнем жизнестойкости по сравнению 
с женщинами, за счет готовности просчитывать риски и принимать ответ-
ственность. С увеличением возраста респондентов и длительности профес-
сиональной деятельности уровень жизнестойкости возрастает за счет при-
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обретения жизненного опыта, а требования к жизнестойкости сотрудников 
частных предприятий более высокие в г. Москве. 

Список литературы

1. Александрова Л.А. О составляющих жизнестойкости личности как 
основе ее психологической безопасности в современном мире // Известия 
Южного федерального университета. Технические науки. – 2005. – №2. – С. 
1-2. 

2. Гоман С.А. Жизнестойкость личности как требования современного 
мира / С.А. Гоман, О.А. Пальгуева // Психология личностного взаимодействия 
в современном обществе: сборник материалов II Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. – Чебоксары: ИД 
«Среда», 2023. – С. 67-69. 

3. Лапкина Е.В. Совладающее поведение, жизнестойкость, 
жизнеспособность личности: связь понятий, функции // Вестник 
Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2015. 
– № 4. – С. 130-133. 

4. Линченко К.В. Анализ формирования определения понятия 
«жизнестойкость» // Современные проблемы лингвистики и методики 
преподавания русского языка в вузе. – 2022. – № 38. – С. 910-913. 

5. Леонтьев Д.А. Жизнестойкость как составляющая личностного 
потенциала / Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова // Личностный потенциал: 
структура и диагностика. – М.: Смысл, 2011. – С. 178-209. 

6. Леонтьев Д.А. Тест жизнестойкости / Д.А. Леонтьев, Е.И. 
Рассказова. – М.: Смысл, 2006. – 63 с.



93

Наука и инновации – современные концепции

DOI 10.34660/INF.2024.46.67.069

РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНОМ 
ОБЩЕНИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

БЫТИЯ

Сидоренко Григорий Георгиевич
кандидат технических наук, доцент 
Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, 
г. Москва, Российская Федерация
Халиева Регина Аслановна
магистр
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Российский новый университет»

Аннотация. Предмет/тема: В научной статье рассматриваются 
вопросы влияния информации в современном мире на бытие человека 
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Основная часть
В связи с активным развитием общества, технологий, экономики, куль-

туры в наших жизнях стали меняться и способы общения, получение инфор-
мации [1]. В современном мире, каким бы многообразным он не был, всё 
взаимосвязано, благодаря чему и получается данная целостность общества, 
влияющая на развитие всего. 

Информация — это сведения об определенных (например, качественных 
и количественных) параметрах, которые есть у объекта. Если брать прямой 
перевод слова, то «информация» с латыни переводится как «разъяснение».

Коммуникация — это процесс обмена информацией между людьми. С 
латыни имеет перевод «сообщать». 
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Эти два понятия по сути своей являются взаимосвязанными, так как при 
общении мы обмениваемся друг с другом информацией, а когда мы обмени-
ваемся друг с другом информацией, мы коммуницируем. 

Получение информации для человека является постоянной потребно-
стью. В какие-то время — это было одной из основ и причин выживания 
человека, сейчас благодаря информации мы имеем возможность развивать 
наши технологии, науки. В связи с этим и растет объем информации в обще-
стве. 

Каждый человек находится в информационной среде, которая ему ком-
фортна. Будь это бытовые разговоры на кухне или конференция среди вы-
соких ученых. То, как человек работает с информацией, как он её получает 
и передает свидетельствует об уровне его развития, а также о поведении в 
обществе. 

Благодаря развитию информационных технологий стала меняться и зна-
чимость информации для человека [2]. А конкретно роль информации для 
человека определяют такие ключевые факторы как:

1. Формирование и развитие речи и языка. (произошло в доисториче-
ский период);

2. Приобретение навыка письменности (произошла в древнем мире);
3. Создание почты (произошло в древнем мире);
4. Создание книгопечатания (произошла в 1445 году);
5. Обширное распространение печатной продукции (произошло в на-

чале 19 века);
6. Создание телеграфа (произошло в 1832 году);
7. Создание фотографии (произошло в 1839 году);
8. Создание телефона (произошло в 1876 году);
9. Создание радио (произошло в 1893 году);
10.  Всемирное телевидение (произошло в 30-х годах 20 века);
11. Создание компьютера (произошло в 50-е годы 20 века);
12. Создание интернета (произошло в 1969 году);
13. Внедрение информационных технологий во все сферы жизни обще-

ства (начало 21 века).
По данному списку мы можем заметить, как стремительно развивались 

способы передачи информации в обществе [3]. 
При передаче информации люди делятся на два типа:
1. Коммуникант (тот, кто передает информацию) 
2. Реципиент (тот, кто получает информацию)
Коммуникация также делится на два типа:
1. Массовая коммуникация. Она обхватывает все сферы жизни челове-

ка, позволяя неограниченному кругу людей получать информацию, 
чтобы они могли использовать её в своих целях. 
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2. Социальная коммуникация. Которая является своего рода движени-
ем в социальном пространстве в виде данных, которые были сгруп-
пированы по определенному признаку. 

В обществе коммуникация имеет огромное значение для обеспечения ра-
боты всех социальных институтов. 

Если брать особенности коммуникации на примере нашей страны- Рос-
сии, то можно выделить следующие аспекты:

1. Общественные группы взаимодействуют в связи с определенной 
структурой интересов, норм, которые сформировались в данной 
группе. (При большом размере социальной группы, например на 
уровне экономике, взаимодействие в группе будет происходить на 
государственном уровне). 

2. Наличие сформированных устойчивых групп (Например, професси-
ональные сообщества). 

3. Коммуникация в обществе является очень насыщенной (Главной 
ценностью в обществе стала информация).

4. Высокотехнологичность и массовость коммуникации (Существует 
множество форм коммуникаций, которыми активно пользуются в 
обществе).

В современном мире, а значит и в современном коммуникационном про-
странстве есть три компонента коммуникации:

 – Программные комплексы (обеспечивают массовую коммуникацию);
 – Интернет (Охватывает всю планету);
 – Средство взаимодействия коммуникационных систем.

На данный момент интернет является самым масштабным и универсаль-
ным видом обмена информации. Интернет отвечает на многие требования 
общества. С помощью универсальных протоколов человек передает ин-
формацию так, что её может получить любой реципиент. В интернете есть 
возможность организовывать сложную коммуникацию, а таковой является 
общение отдельных индивидов, общение группы с группой, общение ин-
дивида с группой. Человечество использует интернет в различных для себя 
целях (образование, работа, для получения информации, личное общение). 

Благодаря чему, коммуникация в обществе становится не только пере-
даваемой информацией, но и пространством.

Как мы уже выяснили коммуникация и информация тесно связаны с жиз-
нью человека, было приведено множество факторов, влияющих на бытие 
человека [4]. Как меняла жизнь благодаря этим двум понятиям и как она еще 
поменяется? Разберемся же, что такое человеческое бытие, чтобы суметь по-
рассуждать на вопрос развития общества в будущем. 

Бытие — это свобода человека. Или как писал В. Бибихин (отечествен-
ный философ): «Прелестные птицы каждый год дважды подвергают себя 
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предельному, на последней границе выносливости напряжению всего сво-
его существа, пускаясь в путь на тысячи километров. А человек, благодаря 
своей исключительности, может теперь, в наше время- и большинство пяти-
миллиардного населения земного шара так и ведет себя- прожить всю жизнь 
от рождения до смерти, не поставив себя на грань даже биологической, не 
говоря уже о духовной выносливости, не зная, до самого смертного часа, что 
такое предельное». 

Человеческое бытие не является целостным, оно расколото на разные ку-
сочки, а у каждого человека этот кусочек индивидуальный. Начиная с того, 
что люди рождаются разного пола (либо мужского, либо женского), что уже 
определяет на что будет устремлен человек. Человеческое существо очень 
сложная вещь, поэтому ни один человек не может утверждать, что он познал 
всю сущность своего бытия. Ибо мир постоянно совершенствуется, у нас 
появляются новые коммуникации в связи с чем увеличивается поток инфор-
мации в наши головы. Да, человек может выбирать какая информация будет 
для него нужнее всего, но в связи с тем, что мы получаем её на протяжении 
всей жизни, невозможно определить сущность человеческого бытия. 

Человеческое бытие — это то, к чему стремиться человек. Своего рода, 
это считается идеалом, который притягивает его. 

Интерес, который есть у человека, например к культурным и духовным 
мирам, способствует постоянному поиску личностного идеала. 

Сложив все факторы и понятия вместе мы доказали, что в жизни чело-
века всё взаимосвязано, например, информация, коммуникация и человече-
ское бытие.

Рисунок 1. Взаимосвязь информации, коммуникации и человеческого бытия
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Заключение
Роль коммуникации и информации будет существенно влиять на бытие 

человека, в связи с совершенствованием технологий передачи информации. 
Факторы, из-за которых возрастет роль этих двух аспектов:

1. Расширение возможностей контактировать между собой и обмени-
ваться информацией между представителями разных народов. 

2. Повышенные требования к качеству информации. В связи с чем по-
явится ответственность за распространяемую информацию. 

3. Отсутствие (или по крайней мере снижение) возможности вводить 
общество в заблуждение. 
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Актуальность 
Полость рта относится к начальному отделу пищеварительного тракта 

и имеет характерные анатомо-топографические свойства и в формировании 
её принимают участие многие органы и ткани: губы, язык, дно полости рта, 
нижняя и верхняя челюсти, щёки, твердое и мягкое нёбо, язычок, передние 
нёбные дужки [1,2,3,4,5,6]. В связи с этим в клинических наблюдениях на 
слизистой оболочке и в органах полости рта развиваются различные добро-
качественные и опухолеподобные процессы в 3%-13% случаев. Среди них 
гемангиомы, фибромы, папилломы, миксомы, эпулиды, аденомы из малых 
слюнных желез, лейкоплакия, гиперпластические и другие процессы, ко-
торые требуют особого внимания с точки зрения первичной и вторичной 
профилактики рака этой области [2,3,4,5,6,7]. До настоящего времени очень 
хорошо изучена частота, особенности клинических проявлений, способы 
диагностики, лечения и качества жизни при злокачественных опухолях 
слизистой оболочки и органов полости рта в отличие от доброкачествен-
ных опухолей слизистой оболочки и органов полости рта (ДОСООПР) [7,8]. 
Поэтому изучение вопросов особенностей клиники, сравнительной оценки 
результатов лечения и качества жизни при ДОСООПР представляет значи-
тельный интерес в Республике Таджикистан.

Цель исследования. 
Изучить особенности клиники, в сравнительном аспекте результаты ле-

чения и качество здоровья и жизни больных при доброкачественных опухо-
лях слизистой оболочки и органов полости рта (ДОСООПР) 

Материал и методы  
В клинике и на кафедре онкологии, лучевой диагностики и лучевого ле-

чения ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино за прошедшие 6 лет (с 2010 по 
2015гг.) ретроспективно находились 20250 пациентов с различными опухо-
лями и опухолеподобными процессами головы и шеи (РООППГШ). Среди 
РООППГШ у 44 (0,21%) больных были установлены ДОСООПР. Возраст 
больных с ДОСООПР варьировал от 19 до 75 лет, мужчины составили 28 
(64%) пациентов, женщины составили 16 (36%) больных. Среди РООППГШ 
у 74 (0,36%) больных были установлены ЗОСООПР. Возраст контингента 
больных ЗОСООПР варьировал от 19 лет до 81 года, 39 (53%) больных были 
женщинами, 35 (47%) пациентов были мужчинами, с разницей в 6% прева-
лировал женский пол. 
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Проспективно за 7 лет (с 2016 по 2022гг.) в клинике кафедры онкологии, 
лучевой диагностики и лучевого лечения ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино 
находились 23625 пациентов с РООППГШ. Среди РООППГШ у 65 (0,27%) 
больных были установлены ДОСООПР. Возраст больных с ДОСООПР ва-
рьировал от 19 до 75 лет, мужчины составили 37 (57%) пациентов, женщины 
составили 28 (43%) больных, с разницей в 14% превалировал мужской пол. 
На основании клинического, рентгенологического, морфологического, УЗИ 
и других методов исследования у 109 (100%) больных были установлены 
ДОСООПР, которые методом слепого отбора были разделены на две груп-
пы, из них: I группа (основная) проспективная, которая составила 65 (60%) 
пациентов с ДОСООПР; II группа (контрольная) – ретроспективная – соста-
вила 44 (40%) больных с ДОСООПР.

Эффективность реабилитации у 109 (100%) больных с ДОСООПР нами 
оценивалась по субъективным и объективным показателям. Субъективный 
эффект (СЭ) выражался в числе суток после хирургического лечения, когда 
пациент начинал ощущать исчезновение боли, снижение отёка, припухлости 
в области послеоперационной раны слизистой оболочки и органов полости 
рта. Кроме того, больные ДОСООПР отмечали восстановление таких функ-
ции, как: а) глотание, б) носовое дыхание, в) восстановление прикуса зубов, 
г) обоняние, д) чувствительность мышц слизистой оболочки и органов по-
лости рта, е) подвижность мягкого нёба, нёбной глоточного жома, языка, ж) 
устранение косметического дефекта и т.п. Субъективный эффект у пациен-
тов ДОСООПР варьировал от 3 до 11 дней.

Объективный эффект (ОЭ) оценивался по следующим критериям:
1) отменный результат, когда у больных с ДОСООПР после хирурги-

ческого, комбинированного, комплексного лечения исчезали полностью 
опухоли (то есть происходила полная их регрессия опухоли). Кроме того, 
удалось получить положительные результаты лечения без нарушения вос-
становления функций слизистой оболочки и органов полости рта. В отда-
ленный сроки в течение 6 и более лет отсутствовали признаки рецидива ДО-
СООПР;

2) хороший результат, когда у пациентов с ДОСООПР после лечения ис-
чезали наполовину (то есть частичная регрессия). Когда пациенты были под-
вергнуты повторному лечению и удалось получить положительные резуль-
таты восстановления функций слизистой оболочки и органов полости рта 
спустя шесть месяцев и год, кроме того отсутствовали признаки рецидива 
ДОСООПР в течение 4 лет и более 5 лет;

3) удовлетворительный результат, когда у больных с ДОСООПР после 
лечения они оставались в прежних размерах (то есть стабилизация процес-
са). Когда больные были подвергнуты повторному хирургическому, комби-
нированному лечению и когда удалось получить положительные результа-
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ты по восстановлению функций слизистой оболочки и органов полости рта, 
спустя шесть месяцев, год, кроме того, отсутствовали признаки рецидива 
ДОСООПР в течение 3 лет;

4) неудовлетворительный результат, когда не удалось добиться положи-
тельных результатов лечения ДОСООПР, даже, когда применялись комби-
нированные, комплексные методы, а также, несмотря на применение гормо-
нотерапии, бета блокаторов не удалось получить положительные результаты 
восстановления функций слизистой оболочки и органов полости рта в тече-
ние 1-2 лет. Кроме того, когда наблюдались ранний, поздний рецидивы или 
появлялись новые очаги ДОСООПР в течение одного года.

Качество жизни пациентов с ДОСООПР оценивали на основе опросни-
ков EORTC QLQ-C30 (version 3,0) и EORTC QLQ-H&N35, полученные ре-
зультаты указывали в процентах согласно индексу Карновского.

Результаты и обсуждение
Одним из важных факторов результативности терапии ДОСООПР явля-

ется показатель пола и возраста больных, которые представлены в таблице 1.
При сравнительном анализе статистических показателей пола и возрас-

та больных ДОСООПР, согласно таблице 1, в целом было установлено, что 
среди мужчин ДОСООПР наблюдались у 65 (60%) больных, а среди женщин 
- у 44 (40%) больных, то есть со значительной разницей в 21% увеличение 
частоты ДОСООПР было на стороне мужчин. 
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Таблица 1. 
Половозрастная характеристика больных с доброкачественными опу-

холями слизистой оболочки и органов полости рта в сравниваемых группах 
(n=109)

Параметры I группа (n=65) II группа (n=44)

Пол М
n=37

Ж
n=28

М
n=28

Ж
n=16

Статистические
показатели возраста,
М±m 

43,02± 2,78 38,21± 2,91 34 ± 2,96 29,56± 2,16 
Р ˃0,05 ˃0,05

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей в 
группах по полу; при сравнении между группами (по U-критерию Манна-
Уитни).

Кроме того, статистическая разница возраста мужчин в сравниваемых 
группах составила 9 лет, а среди женщин 8лет, то есть больные ДОСООПР 
первой группы были несколько старше пациентов второй группы.Изучение 
локализации опухолей слизистой оболочки и органов полости рта представ-
ляет большой интерес не только с точки зрения диагностики, но и для пла-
нирования объёма хирургического лечения. 

При анализе локализации ДОСООПР первой группы среди 65 (100%) па-
циентов опухоль располагалась, в порядке регрессии: А) у 33 (51%) больных 
на слизистой губы и щеки, из них: у 17 (52%) на губе, 16 (48%) на слизистой 
щеки; Б) у 14 (21,5%) на языке; В) у 14 (21,5%) – на слизистой альвеоляр-
ных отростков челюстей; Г) у 4 (6%) – на слизистой нёба. Подводя итоги 
по местоположению ДОСООПР первой группы, определено, что наибольше 
количество больных (в 51% случаев) опухоли локализовались на слизистой 
губы и щеки, затем по 21,5% на языке и слизистой альвеолярного отростка 
челюстных костей, а далее на слизистой нёба.

При рассмотрении локализации среди 44 (100%) пациентов (II группы) 
с ДОСООПР было установлено: А) у 25 (57%) больных на слизистой губы 
и щеки; Б) у 13 (29%) на слизистой альвеолярных отростков челюстей; В) у 
6 (14%) на слизистой нёба. Резюмировав локализацию ДОСООПР второй 
группы больных, можно отметить, что достаточно большое количество ме-
стоположения отмечалось у 57% пациентов на слизистой губы и щеки, далее 
у 29% на слизистой альвеолярных отростках челюстных костей и у 14% на 
слизистой нёба. При сравнительном анализе можно отметить тождествен-
ность главных локализаций, но с тем отличием, что в первой группе больше 
наблюдались опухоли на языке – у 22% больных. 
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Одним из важных компонентов реабилитации больных в первой группе с 
ДОСООПР является хирургическое лечение при локализациях:

1) на слизистой губы и щеки в первой группе у 33 (51%) больных выпол-
нялись электро-иссечением с замещением дефекта местными тканями путём 
мобилизации здоровых участков и перемещения слизистой;

2) на языке у 14 (21,5%) – в объёме от клиновидной резекции до гемире-
зекции, когда для оптимизации хирургического лечения и уменьшения кро-
вотечения с языка во время операции гемирезекции языка. Нами был при-
менён новый способ, у 7 (50%) больных с доброкачественными опухолями 
языка, когда в начале операции производилось наложение гемостатического 
шва на корень языка с двух сторон. После производился продольный разрез 
языка с наложением узловых швов на здоровую половину языка, удалялся 
язык. В конце операции снимался гемостатический шов с оставшейся по-
ловины языка(«Способ профилактики продолженного роста и раннего ре-
цидива доброкачественных и злокачественных опухолей языка» №045 от 
14.03.2022, выданный БРИЗ научно-клиническим институтом стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии МЗ и СЗН Республики Таджикистан г. Ду-
шанбе);

3) на слизистой альвеолярных отростков челюстей у 14 (21,5%) – в объ-
ёме от иссечения до широкого электро-иссечения с краевой резекцией альве-
олярного отростка с замещением дефекта местными тканями путём мобили-
зации здоровых участков слизистой, перемещения слизистой вестибулярной 
и оральной поверхности альвеолярных отростков нижней и верхней челю-
сти. Нами был применён новый способ профилактики рецидивов, распро-
странения опухолевых клеток по ходу венозных, артериальных и лимфати-
ческих сосудов, а также мышечных и нервных волокон и на протяжении у 4 
(29%) больных с доброкачественными опухолями слизистой альвеолярных 
отростков челюстей. Поставленная цель достигалась тем, что в начале опе-
рации производилось обкалывание окружающих тканей новообразования 
слизистой полости рта, отступя на 1,5 см, производилось введение 20 мл 
раствора 500 мг фторурацила (относящегося к антиметаболитам из группы 
антагонистов пиримидина).После производилось электрохирургическое или 
лазерное иссечение опухоли (Способ профилактики продолженного роста, 
рецидива доброкачественных и злокачественных опухолей слизистой обо-
лочки полости рта №043 от 14.03.2022, выданный БРИЗ научно-клиниче-
ским институтом стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МЗ и СЗН 
Республики Таджикистан г. Душанбе); 

4) на слизистой нёба в первой группе у 4 (6%) пациентов с ДОСООПР 
выполнялись электро-иссечения с замещением дефекта местными тканями 
путём мобилизации здоровых участков и перемещения слизистой нёба. 
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При рассмотрении выполненных оперативных вмешательств среди 44 
(100%) пациентов (II группы) с ДОСООПР было установлено: 

1) на слизистой губы и щеки во второй группе у 25 (57%) больных выпол-
нялись электро-иссечения с замещением дефекта местными тканями путём 
мобилизации здоровых участков и перемещения слизистой;

2) на слизистой альвеолярных отростков челюстей у 13 (29%) – выпол-
нялись в объёме от иссечения до широкого электро-иссечения с краевой ре-
зекцией альвеолярного отростка с замещением дефекта местными тканями 
путём мобилизации здоровых участков слизистой, перемещения слизистой 
вестибулярной и оральной поверхности альвеолярных отростков нижней и 
верхней челюсти;

3) на слизистой нёба у 6 (14%) пациентов с ДОСООПР выполнялись вы-
лущивание, электро-иссечение с замещением дефекта местными тканями 
путём мобилизации здоровых участков и перемещения слизистой нёба. 

Таким образом, в обеих сравниваемых группах выполнялись почти 
одинаковые по объёму и сложности операции. Однако в первой группе на-
блюдалось больше оперативных вмешательств на языке – у 14 (21,5%) – в 
объёме от клиновидной резекции до гемирезекции, кроме того, для опти-
мизации хирургического лечения были предложены два способа, которые 
предопределили успех хирургического лечения и улучшили качество жизни 
этих пациентов. Одним из важных показателей лечения ДОСООПР являют-
ся рецидивы, их изучение позволяет: установить причину, проводить про-
филактику и проводить адекватное хирургическое лечение больных ДОСО-
ОПР в ранние сроки. 

Рассмотрение рецидивов среди 65 (100%) пациентов (I группы) с ДОСО-
ОПР показало, что в основном они наблюдались у 16 (25%). При анализе 
рецидивов 16 (100%), у 6 (38%) больных наблюдались ранние рецидивы фи-
бром, папиллом, аденом СООПР в сроках до 6 месяцев после операции, что 
было связано с выполнением операции в стоматологических поликлиниках 
без применения электрокоагуляторов. Поздние рецидивы наблюдались в 10 
(62%) случаях и только развивались при сосудистых опухолях, эпулиде, воз-
никли в сроках более 1 года после операции, они были связаны с уменьше-
нием объёма резекции опухоли (частичной краевой резекции без коагуляции 
основания опухоли и появлением нового опухолевого очага в оставленном 
фрагменте кавернозных форм гемангиом).

Анализ рецидивов среди 44 (100%) больных (II группы) с ДОСООПР по-
казал, что в основном они наблюдались у 16 (36%). При анализе рецидивов 
16 (100%), у 8 (50%) больных наблюдались ранние рецидивы фибром, па-
пиллом, аденом СООПР в сроках до 6 месяцев после операции, что было 
связано с выполнением операции не в стенах специализированных клиник 
и хирургами общего профиля. Поздние рецидивы наблюдались в 8 (50%) 
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случаях и развивались только при сосудистых опухолях, эпулиде, возник-
ли в сроках более 1 года после операции, они были связаны с уменьшени-
ем объёма резекции опухоли (частичной краевой резекции без коагуляции 
основания опухоли и появлением нового опухолевого очага в оставленном 
фрагменте кавернозных форм гемангиом).

Сопоставительный анализ обеих групп показывает, что рецидивы при 
ДОСООПР возникли в первой группе у 16 (25%) больных, во второй у 16 
(36%) пациентов, то есть с разницей в 11% больше во второй группе. Ко-
торое было связано с неадекватно выполненным объёмом операций, ис-
пользованием традиционных средств диссекции скальпеля и с выполнени-
ем операции в не стенах специализированных клиник и хирургами общего 
профиля. Все вышеприведённые данные диктуют необходимость широкого 
внедрения оптимизации хирургического лечения, с целью уменьшения ко-
личества рецидивов, ускоренной реабилитации нарушенных функций сли-
зистой оболочки и органов полости рта у пациентов с ДОСООПР. Одним 
из актуальных вопросов челюстно-лицевой хирургии и клинической онко-
логии является оценка эффективности результатов лечения при ДОСООПР, 
поэтому необходимо обратить внимание на научное исследование в этом на-
правлении, особенно, в Республике Таджикистан.

Эффективность лечения у больных ДОСООПР мы оценивали по субъ-
ективным и объективным показателям. Оценка эффективности результатов 
лечения при ДОСООПР у 65 (100%) больных первой группы показала, у 30 
(46%) пациентов были отменные результаты лечения; у 24 (37%) больных 
результаты лечения были хорошие; и у 11 (17%) пациентов результаты лече-
ния были удовлетворительные.

Оценка эффективности результатов лечения при ДОСООПР среди 44 
(100%) больных второй группы показала, у 15 (34%) пациентов были отмен-
ные результаты лечения; у 13 (30%) больных результаты лечения были хоро-
шие; и у 16 (36%) пациентов результаты лечения были удовлетворительные.

Подводя итог сравнительной оценке эффективности результатов лечения 
при ДОСООПР в обеих группах, можно констатировать, что отменный ре-
зультат в первой группе был выше на 12%, а также хороший результат был 
больше на 7% в первой группе, а удовлетворительный результаты лечения 
были выше на 19% во второй группе, чем первой группе. «Краеугольным 
камнем» современной челюстно-лицевой хирургии и клинической онколо-
гии остаётся проблема вторичной, третичной профилактики ДОСООПР, как 
способа профилактики злокачественных опухолей этой локализации. В свя-
зи с чем, изучение эффективности послеоперационной реабилитации среди 
больных с доброкачественными опухолями слизистой оболочки и органов 
полости рта представляет большой научно-практический интерес, результа-
ты представлены в табл.2.



106

Наука и инновации – современные концепции

Таблица2. 
Результаты оценки эффективности послеоперационной реабилитации 

больных с доброкачественными опухолями слизистой оболочки и органов 
полости рта (n=109)

Группы 
больных

Заживление послео-
перационных ран, абс 

(%)

Степень оценки эффективно-
сти послеоперационной реаби-

литации больных, абс (%)

Койко-
дни, сутки

(M±SD)
Первич-
ным на-

тяжением

Вторичным
натяжени-

ем

Удовлет-
вори-

тельная

Хорошая Отмен-
ная

I группа 
(n=65)

15 (23%) 50 (77%) 11 (17%) 24(37%) 30 (46%) 9,61±4,71

II группа 
(n=44)

8 (18%) 36 (82%) 16 (36%) 13(30%) 15 (34%) 11,15±9,62

Р ˃ 0,05* ˃0,05** <0,001***
Примечание: статистическая значимость различия показателей меж-

ду I и II группами: * - по точному критерию Фишера; ** - по критерию χ2 для 
произвольных таблиц; ***по U-критерию Манна-Уитни.

 
Исходя из табл. 2 анализ степени оценки эффективности послеопераци-

онной реабилитации больных с ДОСООПР, согласно их группам, показы-
вает, что в первой группе у 54 (83%) пациентов были получены результаты 
лечения хорошие и отменные. А во второй группе у 28 (64%) пациентов по-
лучены результаты лечения хорошие и отменные, то есть с разницей в 19% 
больше в первой, чем во второй группе. 

Во второй группе на 19% больше было результатов лечения удовлетво-
рительные, чем в первой группе. 

Заживление послеоперационных ран первичным натяжением на 5% было 
лучше в первой группе, чем во второй группе пациентов с ДОСООПР, а вре-
мя пребывания пациентов в стационаре (койка-дни) уменьшилось в основ-
ной группе на 2 дня. Таким образом, изучение степени оценки эффектив-
ности послеоперационной реабилитации больных с ДОСООПР, согласно 
данным сравниваемых групп, по основным критериям, показало несколько 
высокую успешность среди пациентов первой группы. 

В настоящее время для оценки качества жизни больных с онкопатологи-
ей применяются различные вопросники-анкеты. 

Оценка качества здоровья и жизни больных первой группы при ДО-
СООПР проводилась по шкале Карновского и были проанализированы 65 
(100%) пациентов, из них: у 60 (92%) оценка качества здоровья и жизни 
улучшилась от минимального 70% до максимального 100%, а у 5 (8%) от 
минимального 70% до максимального 90%.
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Оценка качества здоровья и жизни у больных второй группы при ДОСО-
ОПР проводилась также по шкале Карновского и были проанализированы 
44 (100%) больных, из них у 40 (91%) оценка качества здоровья и жизни 
улучшилась от минимального 70% до максимального 100%, а у 4 (9%) от 
минимального 70% до максимального 90%.

Таким образом, сравнительная оценка качества здоровья и жизни боль-
ных показала, что в первой группе она была на 1% больше, а во второй груп-
пе она была на 1% больше, чем в первой группе.

Подводя итог качеству здоровья и жизни среди больных ДОСООПР, сле-
дует отметить, что оно было на 7,8% лучше в основной группе, что необхо-
димо учитывать при прогнозировании лечения.

Выводы:
1. При анализе клинического материала за 13 лет (с 2010-2022 годы) 

среди 43875 пациентов с различными опухолями и опухолеподобны-
ми процессами головы и шеи у 353 (0,80%) пациентов были установ-
лены различные опухоли слизистой оболочки и органов полости рта 
(РОСООПР).Среди всех 353 (100%) пациентов с РОСООПР, на осно-
вании клинического проявления, морфологического строения у 244 
(69%) пациентов были установлены ЗОСООПР, у 109 (31%) больных 
были установлены доброкачественные опухоли слизистой оболочки 
и органов полости рта.

2. Подводя сравнительный анализ локализации в обеих группах можно 
констатировать тождественность главных локализаций, но с тем от-
личием, что в первой группе больше наблюдались опухоли на языке 
– у 22% больных. 

3. В обеих сравниваемых группах выполнялись почти одинаковые по 
объёму и сложности операции. Однако в первой группе наблюдалось 
больше оперативных вмешательств на языке – у 14 (21,5%) – в объ-
ёме от клиновидной резекции до гемирезекции, кроме того, для оп-
тимизации хирургического лечения были предложены два способа, 
которые предопределили успех хирургического лечения и улучшили 
качество жизни этих пациентов. 

4. Сопоставительный анализ обеих групп показывает, что рецидивы 
при ДОСООПР возникли в первой группе у 16 (25%) больных, во 
второй у 16 (36%) пациентов, то есть с разницей в 11% больше во 
второй группе.

5. Сравнительной оценке эффективности результатов лечения при ДО-
СООПР в обеих группах, показала, что отменный результат в первой 
группе был выше на 12%, а также хороший результат был больше на 
7% в первой группе, а удовлетворительный результаты лечения были 
выше на 19% во второй группе, чем первой группе.
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6. Изучение степени оценки эффективности послеоперационной реа-
билитации больных с ДОСООПР, согласно данным сравниваемых 
групп, по основным критериям, показало несколько высокую успеш-
ность среди пациентов первой группы. 

7. Качества здоровья и жизни среди больных ДОСООПР, следует от-
метить, что оно было на 7,8% лучше в основной группе, что необхо-
димо учитывать при прогнозировании лечения.
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Актуальность 
По данным Международного агентства по изучению рака, рак яичников 

занимает 7 место в структуре общей онкологической заболеваемости и 5-е 
место среди причин смерти от всех злокачественных опухолей у женщин. 
Согласно всемирной базе данных GLOBOCAN в 2018 г. абсолютное число 
впервые заболевших РЯ составляло 295 414, а число умерших — 184 799 
(Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al.,2018). Среди злокачественных опу-
холей женских половых органов рак яичников по частоте заболеваемости 
занимает второе место после рака шейки матки, а по смертности женщин от 
гинекологического рака первое место.В большинстве индустриально разви-
тых странах мира высокие показатели смертности от РЯ обусловлены позд-
ней диагностикой заболевания. 

Летальность больных РЯ на первом году после установления диагноза 
составляет 35% Аксель Е.М. (2012). 

Традиционный подход к лечению РЯ заключается в выполнении ради-
кальной (при I-II стадии) или циторедуктивной (при III-IV стадии) операции 
на первом этапе со скандированием, последующей адъювантной химиотера-
пией при II-IV стадиях, и пациенткам с I стадией при высоком риске рециди-
ва заболевания. Подобный подход в терапии РЯ показал высокую эффектив-
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ность, позволяющий добиться длительной ремиссии у значительного числа 
пациенток. 

В то же время, по данным J. Morrison (2012) и Della Pepa C. (2015), 5-лет-
няя выживаемость большинства больных после терапии распространенных 
стадий РЯ до сих пор является невысокой. Более длительного без рецидив-
ного промежутка удавалось достичь лишь у пациенток РЯ после выполнения 
операций оптимальной циторедукции (резекция макроскопических очагов). 
[97, 59] W. Winter указывает, что у большинства больных РЯ развивается 
рецидив в ближайшие 5 лет от момента установления диагноза, а показате-
ли 5-летней выживаемости пациенток с распространенным РЯ за последнее 
десятилетие оставляют желать лучшего. Все более широкое применение в 
практике нашло включение неоадъювантной химиотерапии (НХТ) перед 
циторедуктивной операцией. Таким образом, установлено, что показатели 
выживаемости у пациенток РЯ определяет объем остаточной опухоли. [131]

Все вышеизложенное обусловливает поиски новых подходов к лечению 
распространенного рака яичников, заставляя пересматривать традиционные 
представления о тактике в отношении данной нозологии, с целью улуч-
шения результатов комбинированной терапии РЯ. Ведётся поиск путей по 
улучшению результатов терапии предоперационной на дальнейший прогноз 
болезни, требуют проведения проспектового исследований с целью выяс-
нения роли неоадъювантной полихимиотерапий на прогноз и результаты 
лечения РЯ.

Цель исследования. Оценить результаты неоадъювантной химиотера-
пии при комбинированном лечении местнораспространенного рака яични-
ков 

Материал и методы. Проспективно за 2 года (с 2019 по 2020гг.) в клини-
ке кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевого лечения ГОУ ТГМУ 
им. Абуали ибни Сино находились 73 пациентки с раком яичников. Среднее 
возраст пациенток с раком яичников составила 51,4 лет. Комплексное обсле-
дование больных включало общеклинические методы исследования, опре-
деление онкомаркеров методом ИФА, лучевые методы диагностики (УЗИ, 
КТ, МРТ органов малого таза, рентгенография легких), эндоскопические 
методы (эзофаго –гастро-дуоденоскопия, ирригоскопия) и цитологические 
методы исследования. На основании клинического, рентгенологического, 
морфологического, УЗИ и других методов исследования у 73 (100%) боль-
ных были установлены раком яичников, которые методом слепого отбора 
были разделены на две группы, из них: I группа (основная) проспективная, 
которая составила 33 (45%) пациентов с раком яичников, которые по прото-
колу получали НАХТ+О+АХТ в плане комбинированного лечения; II группа 
(контрольная) –– составила 40 (55%) больных с раком яичников, которые по 
протоколу получали О+АХТ в плане комбинированного лечения (Основная 
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группа - 33 пациентки получившие комбинированное лечение по протоколу 
НАХТ+О+АХТ

2. Контрольная группа - 40 больных, получивших лечение по протоколу 
О+АХТ.

НАХТ проведена по схеме CAP (циклофосфан+ доксорубицин+цисплатин) 
и TC (Паклитаксел +Карбоплатин). Эффективность реабилитации у 73 
(100%) больных с раком яичников нами оценивалась по субъективным и 
объективным показателям. С целью оценки эффективности лечения боль-
ных с раком яичников были изучены уровень Са-125 до и после лечения, 
радикальность операции, степень лечебного патоморфоза, без рецидивная и 
общая выживаемость.

Оценка общего состояния больных проводилась (performance status) по 
шкале Карновского и EGOG(ВОЗ). 

Непосредственная эффективность оценивалась по клиническим данным 
(шкала Registry- для оценки эффективности терапии солидных опухолей по 
4 категориям, рекомендованной EORTC&NCL, 2000г- (данные ректо-ваги-
нального бимануального исследования, УЗИ, значения онкомаркеров до ле-
чения и после 2-х курсов ПХТ). Статистические методы исследования про-
ведены с помощь программного пакета SPSS 16.0

Результаты и обсуждение
Распространённость среди 73 (100%) больных с раком яичников по меж-

дународной классификационной системе TNM была следующей: а) T3N0M0 
- у 56 (77%) больных; б) T3N1M0 – у 9 (12,3%) больных; в) T3N1M1 – у 2 
(2,7%) больных; г) T3N0M1 – у 6 (8,2%) больного.
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Рисунок 1. Распространённость раком яичников по международной 
классификации по системе TNM.

 Подводя итог согласна рис1., распространённости РЯ среди 73 (100%) 
больных по международной классификационной системе TNM, было уста-
новлено, что с третьей стадии при T3 поступили 65 (89%) пациентов, а 8 
(11%) больных были госпитализированы в четвёртой стадии, то есть при ре-
гиональном и отдаленном распространённости. 

Согласно табл.1.,количествоо курсов химиотерапии у 40(100%) боль-
ных с раком яичников в контрольной группе по сравнению было на 3.6 раза 
больше, чем в основной группе. Показатели гематологической токсичности 
у 30(100%) пациентов основной группе с раком яичников составила 75%,что 
на 17,4% было больше в сравниваемых контрольной группе больных с РЯ. 
Анализ онкомаркера Са-125 у пациентов основной группе с раком яични-
ков до операции средней значения составила 265ММЕ/мл, а после операций 
этот показатель доходило до 75ММЕ/мл то есть снизился на 190 ММЕ/мл, 
что показывает насколько успешен был ответ на химиотерапию. В контроль-
ной группе анализ онкомаркера Са-125 у пациентов с раком яичников до 
операции средней значения составила 199ММЕ/мл, а после операций этот 
показатель доходило до 41,7ММЕ/мл то есть снизился на 157,3 ММЕ/мл, 
которая наглядно показывает насколько чувствителен был ответ на прове-
дённую химиотерапию у пациентов основной группы с раком яичников. При 
сравнительном анализе контрольной и основной группы больных с раком 
яичников показателя онкомаркера Са-125 после операций следует отметить, 
что в контрольной группе она снизилась значительно на33,3 ММЕ/мл, что 
показывает успешность химиотерапии. Согласно табл.1.,оптимальная цито 
редукция в IА группе наблюдалось у 23(70%) пациентов с раком яичников 
,а во II В группе у 21(52,5%)больных с раком яичников, то есть с разницей 
на 17,5% больше в основной группе. Субоптимальная цито редукция в IА 
группе наблюдалось у 5(15%) пациентов с раком яичников ,а во II В группе 
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у 13(32,5%)больных с раком яичников, то есть с разницей на 17,5% меньше 
в основной группе. Неоптимальная цито редукция в IА группе наблюдалось 
у 5(15%) пациентов с раком яичников ,а во II В группе у 6(15%)больных с 
раком яичников, то есть по ровню в обеих сравниваемых группах.. Прогрес-
сия на фоне адъювантной химиотерапии в IА группе наблюдалось у 11(33%) 
пациентов с раком яичников ,а во II В группе у 10(25%)больных с раком яич-
ников, то есть с разницей на 8% больше в основной группе. Без рецидивная 
выживаемость в IА группе наблюдалось в сроках 6,9 месяцев у пациентов с 
раком яичников ,а во II В группе наблюдалось в сроках 5,2 месяцев у боль-
ных с раком яичников, то есть с разницей на 1.7 месяцев больше в основной 
группе.

Таблица1. 
Результаты сравнительной оценки эффективности лечения больных с 

раком яичников IА и IIВ групп (n=73)
Объективные клинические, 

пара клинические и лечебные 
показатели больных с раком 

яичников

IА группа
(n=33)

II В группа
(n=40)

Р

Средние 
значения

и абс.

% Средние 
значения

и абс.

%

Общее кол-во курсов ХТ 4.8 8,4 ˃0,05Гематологическая токсичность 30 75 19 57,6
Са-125 до – 

265ММЕ/мл
до – 

199ММЕ/мл
˃0,05

Са-125 после – 
75ММЕ/мл

после – 
41,7ММЕ/мл

Оптимальная 
циторедукция

23 70 21 52,5
˃0,05

Субоптимальная циторедукция  5 15 13 32,5
Неоптимальная циторедукция  5 15  6 15 ˃0,05Прогрессия на фоне АХТ 11 33 10 25
Безрецидивная выживаемость 6,9 мес. 5,2 мес. ˃0,05Общая выживаемость 31,6 мес. 29,4 мес.

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей 
между группами по точному критерию Фишера.

Согласно табл.1., общая выживаемость в IА группе составила 31,6 меся-
цев у пациентов с раком яичников ,а во II В группе она составила 29,4 меся-
цев у больных с раком яичников, то есть с разницей на 2,2 месяцев больше в 
основной группе. Таким образом по основным критериям оценки эффектив-
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ности лечения больных с раком яичников она намного лучше была среди 
пациентов IА группы.

Рисунок 2. Степень выраженности лечебного патоморфоза при раке яич-
ников после хирургического лечения   

Кроме того, нами была изучена выраженность лечебного патоморфо-
за опухоли после хирургического этапа лечения, которая представлена на 
рис.2. При этом было установлены следующий степени выраженности ле-
чебного патоморфоза при раке яичников после хирургического лечения : а)1 
степень у 15(21%) пациентов с раком яичников; б)2 степень – у18(24%)боль-
ных с раком яичников; в)3 степень – у 29(40%) пациентов с раком яичников; 
и г)4 степень у 11(15%) больных с раком яичников, что нужно учитывать 
послеоперационном наблюдении за пациентами с раком яичников. 

Выводы:
1. Неоадъювантная химиотерапия позволил увеличить частоту выпол-

нения оптимальных циторедукции на 17,3%
2. Увеличение количества курсов химиотерапии не снижало долю слу-

чаев прогрессирования рака яичников после операции
3. Динамика снижения уровня Са-125 при раке яичников не зависела от 

количества проведенных курсов химиотерапии.
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Аннотация. В результате экспериментальных исследований 
установлена эффективность рецептурно-технологических решений по 
введению в состав шихты для получения пеностекла алунитовой породы, 
которая в основном представлена кристаллогидрами сульфатов трёх- 
и одновалентных металлов с общей формулой M+2SO4•M

3+
2(SO4)3 •12-

24H2O. Влияние алунита заключается в повышении степени вспучивания, 
снижении температуры процесса поризации за счет изменения вязкости 
стеклошихты и кинетических характеристик расплава. Изучены факторы, 
влияющие на процессы поризации, для получения пеностекла из боя тарного 
стекла. Выявлено, что максимальная степень поризации достигается 
при использовании механоактивированной смеси и комплексного 
газообразователя, за счет процессов температурного ступенчатого 
преобразования алунит выступает в качестве одного из газообразующих 
агентов. 

Ключевые слова: пеностекло, стеклошихта, алунит, газообразователь, 
инновационные материалы, поризованное стекло, ячеистое стекло.

На данный момент приоритетным направлением во всем мире является 
создание условий для системы разумного потребления материальных ре-
сурсов, включающий в себя уменьшение потребления, повторное исполь-
зование, а также переработку отходов [1]. В России в данном направлении 
реализуется федеральная программа «Экономика замкнутого цикла», целью 
которой является создание малоотходных и безотходных производств, для 
сокращения чрезмерного потребления материалов и ресурсов. Для обеспе-
чения результатов программы проводятся реформы в системе управления 
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ТКО, направленные на стимулирование развития рынка вторичных ресур-
сов, переход на более ресурсоэффективное и экологическое производство, а 
также запрет на захоронение потенциально полезных компонентов [2, 3, 4]. 

Такого отхода, как стеклобой, формирующегося из отходов листового 
(на объектах строительства, производства окон), тарного (медицинского и 
бутылочного) стекла, только в России образуется более 4млн. тонн в год. [5]. 
Не смотря на то, что захоронение стеколобоя запрещено, полезному повтор-
ному использованию подлежит не более 25% отходов. В мировой практике 
объемы рециклинга стекла значительно выше, в первую очередь утилизи-
руются отходы листового стекла, для которого доля не использованного не 
превышает 10%, проблемным вопросом остается поиск путей применения 
тарного стекла, в общем объеме формируемых стеклянных отходов утилиза-
ции подвергается не более 38%. 

Исходя из потребности строительной отрасли в наличии долговечных, 
экологичных, прочных и пожаробезопасных теплоизоляционных материа-
лов для зданий и сооружений, необходимо значительно расширить номен-
клатуру их выпуска. При освоении производства новых теплоизоляционных 
материалов в первую очередь необходимо оценить потребность в матери-
альных и топливо-энергетических ресурсах. Если в качестве сырьевых ре-
сурсов рассматривать имеющиеся объемы накопленного стеклобоя, то ор-
ганизованное производство пеностекольных и других материалов можно 
рассматривать как ресурсосберегающие. Однако при этом для снижения 
температур процессов обжига требуется технически обоснованный прием 
по модифицированию шихты флюсующими компонентами. В суровых кли-
матических условиях Тюменского севера особое значения при строитель-
стве на вечномерзлых грунтах приобретают теплоизоляционные материалы 
с низким водопоглощением и высокой коррозионной стойкостью.

Технологические приемы формирования высокопористого массива до-
статочно хорошо изучены, однако требования к точности соблюдения ре-
жимов производства ограничивает объемы выпуска плитных и сегментных 
материалов. На взгляд автора статьи рециклинг стеклобоя следует обеспе-
чивать путем выпуска пеностекольного гравия и щебня. Применение сте-
клобоя в качестве одного из компонентов шихты для получения пеногравия 
является эффективным, ввиду того что стеклобой хорошо поддается сорти-
ровке, среднему и тонкому помолу [6]. Материалоемкость данного произ-
водства не превышает 0,05 м3 стеклобоя на 1м3 произведенного продукта. 

Однако в научно-технической документации отсутствуют единые реше-
ния по составу шихты и технологии производства пористого заполнителя 
на основе стеклянных отходов, в связи с чем требуется расширить круг ис-
следований по разработке рецептурно-технологических приемов и методов 
создания эффективного пористого теплоизоляционного материала. 
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В процессе проводимых исследований применялись следующие сырье-
вые материалы: бой тарного стекла, переработка которого производилась в 
лабораторных условиях до получения среднего размера зерен в интервале от 
0,1 до 30 мкм (рисунок 1, получен с использованием прибора Analysette 22 
NanoTec). В таблице №1 приведен химический состав применяемого стекла.

Таблица 1. 
Химический состав стекла (в вес.%):

Содержание оксидов, мас. %
SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O3 SO3

69,0-73,5 0,5-1,0 4,0-6,0 2,5-3,0 14-16,5 0,5

Рисунок 1. Гранулометрический состав стеклобоя №1 после помола.

В качестве газообразующего компонента опробировано:
1. Уголь с величиной удельной поверхностью 550 м2/кг;
2. Алунитовая порода – алюмокалиевого состава. В основном представ-

леной кристаллогидрами сульфатов трёх- и одновалентных металлов 
с общей формулой M+2SO4•M

3+
2(SO4)3 •12-24H2O, где M+ калий, М 3+ 

алюминий. На рисунке 2 представлен вид и отражена молекулярная 
структура.

1) 2)
Рисунок 2. Алунитовая порода: 1) порфировая структура; 

2) молекулярная структура

3. Карбонат кальция СаСО3 по ГОСТ 4530-76.
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Для подбора оптимальной температуры обжига и определния физико-ме-
ханических характеристик и влияния газообразователя на процесс пориза-
ции были исследованы несколко серий образцов в которых варьировалась 
доля карбоната кальция, устанавливалась оптимальная значение для пориза-
ции. В откорректированную двухкомпонентную шихту вводилась алунито-
вая порода. Рецептурный состав приведен в таблице 2. 

Таблица 2. 
Рецептурный состав двух серий экспериментов.

Первая серия Вторая серия

Стеклобой Карбонат 
кальция Стеклобой Карбонат 

кальция
Алунитовая 

порода
% % % % %

96,62 3,38 93,24 6,76 8
99,46 0,54 93,24 6,76 4
93,24 6,76 93,24 6,76 12

Одной из задач исследований, является подбор условий механоактива-
ции стеклянной шихты, при которых проявляется эффект, оцениваемый по 
изменению степени вспучивания пеностекла и снижении температуры на-
чала поризации; получение опытных образцов и определение их физико-
механических технических характеристик. механоактивации (механическое 
диспергирование на шаровой мельнице до ультрадисперсного состояния). 
Согласно научно-практическим данным [7, 8, 9] предпочтителен средний 
размер зерен 40мкм.

Измельчение исходного материала проводили на шаровой мельнице, 
применяя сухой способ механического диспергирования. Использовали сле-
дующие режимные параметры работы размольного аппарата: 8-12 кг мелю-
щих шаров и цильпебса; скорость вращения барабана 60 об/мин; время раз-
мола 45 и 60 мин. 

В процессе экспериментальных данных температура обжига гранул и об-
разцов назначалась в интервале 900-1050°С с градацией через 50 °С. Образ-
цы после обжига подлежали испытаниям по оценке плотности, прочности, 
водопоглощению, теплопроводности, водостойкости.

Результаты экспериментальных данных.
Исходя из полученных, на первом этапе исследования данных, был сде-

лан вывод о механизме поризации и степени поризации стеклянной шихты 
нетрадиционного состава. Установлено, что скорость всего процесса опре-
деляется скоростью самой медленной стадии. На основании данных микро-
скопического анализа и расчетных кинетических характеристик такой ста-
дией в этом процессе является плавление стеклопорошка (рис.3). 
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Рисунок 3. Кривая дифференциально-термического анализа при нагревании 
стеклопорошка.

Процесс плавления можно активизировать путем:
1) повышения дисперсности стеклянного порошка, снижение среднего 

размера зерен до 20 мкм;
2) включением в состав шихты флюсующих добавок, дозировка которых 

назначается экспериментально.
Согласно теоретическим данным [10, 11, 12] вязкость стеклошихты опре-

деляется соотношением кислых оксидов к основным. Длительность форми-
рования легкоплавкого состояния зависит от состава шихты и может быть 
определена по уравнению:

В качестве флюсующей добавки рассматривается алунитовая порода (ри-
сунок 4), которая содержит алюминий калий, натрий, железо, серу, в основ-
ном представлена квасцами — кристаллогидрами сульфатов трёх- и одно-
валентных металлов с общей формулой M+2SO4•M

3+2(SO4)3 •12-24H2O, где 
M+ — один из щелочных металлов (натрий, калий), а M3+ — один из трехва-
лентных металлов (алюминий или железо(III)). Ион аммония (NH4+) может 
также выступать в роли M+. [13].

Термографическое исследование алунита (рисунок 3) показывает, что в 
процессе нагрева до температуры 950 °С протекают несколько эндо- и экзо-
термических процессов: эндоэффект, находящийся в интервале температур 
480-580 °C, обусловлен дегидратацией; эндоэфект при 730-820 °C можно 
отнести к десульфатизации. экзоэфект полученный в интервале 700-740 °C 
связан с уплотнением аморфного глинозема полученного после дегидрата-
ции алунита. Потеря веса составила ~25%. При нагревании образуется высо-
копористая, вспученная масса.
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Рисунок 4. Зависимость «температура-время» при нагревании алунитовой 
породы.

В процессе нагревания алунитовой породы происходят следующие ре-
акции:

4KAl(SO4)2 · 12H2O → 4KAl(SO4)2 · 8H2O → 4KAl(SO4)2 · 2H2O → 
4KAl(SO4)2 →2K2SO4 + 2AL2O3 + 6SO2 + 3O2 

Рисунок 5. Термограмма алунита (алюмокалиевого) и схема процессов 
при нагреве.

Механизм понижения температуры плавления и растворения в получен-
ном расплаве стеклопорошка (за счет алунита) можно объяснить, исходя 
из химического состава и строения его кристаллической решётки. При до-
статочно низкой температуре начинают протекать процессы ступенчатой 
преобразования. Наблюдается переход в вязкотекучее состояние. Кремний, 
содержащийся в породе, остаётся в гелеобразном состоянии в виде рентге-
ноаморфной кремниевой кислоты.
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Таблица 3. 
Физико-механические свойства поризованного стекла.

№

Общий 
объем 

гранул, 
мл

Масса 
грану-
лы, г

Средняя 
плот-
ность, 
г/см3

Проч-
ность на 
раскол, 

кгс

Средняя 
прочность 
на раскол, 

кгс

Пористость 
(при ρи=2,7 
г/см3), %

Насыпная 
плотность 

(при пустотно-
сти 0,5), г/см3

1 5

0,59

0,674

9

7 75,04 0,337

0,83
0,67 60,73
0,55 6Σ = 3,37г.

2 2

0,59

1,275

9

14,3 52,78 0,637

0,42
0,44 120,57
0,53 22Σ = 2,55г.

3 5

0,55

0,48

47

60,7 82,22 0,24

0,45
0,5 750,5
0,4 60Σ = 2,4 г.

График 1. Зависимость пористости (%) гранулированного пеностекла от 
содержания СаСО3 в составе шихты.
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Таблица 4. 
Физико-механические свойства поризованного стекла.

№ Общий объем 
гранул, см3 Масса гранулы, г Средняя плот-

ность, г/см3
Пористость (при 
ρи=2,7г/см3), %

1 24 14 0,583 78,4
2 29 16 0,552 79,6
3 20 14 0,7 74,1

График 2. Зависимость пористости (%) гранулированного пеностекла 
от содержания алунитовой породы в составе шихты, при постоянном 

содержании CaCO3 (6,76%).

В результате экспериментальных исследований установлена эффектив-
ность рецептурно-технологических решений по введению в состав шихты 
для получения пеностекла алунитовой породы, которая в основном пред-
ставлена кристаллогидрами сульфатов трёх- и одновалентных металлов с 
общей формулой M+2SO4•M

3+
2(SO4)3 •12-24H2O. Влияние алунита заключа-

ется в повышении степени вспучивания, снижении температуры процесса 
поризации за счет изменения вязкости стеклошихты и кинетических харак-
теристик расплава. Изучены факторы, влияющие на процессы поризации, 
для получения пеностекла из боя тарного стекла. Выявлено, что максималь-
ная степень поризации достигается при использовании механоактивирован-
ной смеси и комплексного газообразователя, за счет процессов температур-
ного ступенчатого преобразования алунит выступает в качестве одного из 
газообразующих агентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ ЭКРАННЫХ 
ФОРМ

Хорунжий Михаил Дмитриевич
Санкт-Петербургский Государственный институт кино 
и телевидения, Санкт-Петербург, Россия

В работе приведены модели бизнес-процессов “как есть”, которые по-
зволяют решить ряд задач, таких как определение наименьшего диапазона 
расстояний, построение карт отличия семантик и определение трех лейблов 
магазинов из набора данных, в которые будет поставляться товар под опре-
деленным брендом. Проанализированы видеоролики с лейблами магазинов 
и сформированы объекты данных системы продаж для трех найденных ма-
газинов.

Рисунок 1. Видео, содержащее лейблы магазинов, в разработанной модели 
в Simulink
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Рисунок 2. Модель бизнес-процесса “как есть” для нахождения 
наименьшего диапазона расстояний между оригинальными и 

скорректированными кадрами

Таблица 1. 
Определение функциональных требований на основе модели 

бизнес-процесса
№ Шаг бизнес-про-

цесса
Требование к 

функции
Функция системы ТПР по 

функциям
1 Видео Выбор видео Выбор файла видео, 

настройки параме-
тров

MATLAB 
Simulink 
Video and im-
age processing 
blockset

2 Модель в Simulink Получение данных 
кадров, отобра-
жение кадров, 
получение данных 
гистограмм, полу-
чение SAD

Gamma Correction, 
SAD, Video to Work-
space, histogram, 
vector scope, video 
display

MATLAB 
Simulink
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3 Скрипт для расчета 
расстояний между 
оригинальными и 
скорректированны-
ми кадрами

Определение рас-
стояний

Группировка дан-
ных, определение 
расстояний pdist, 
экспорт расстояний 
в Excel

Решение на 
базе MATLAB

4 Регрессионное 
дерево

Определение диа-
пазонов расстоя-
ний

Классификационные 
и регрессионные 
деревья

MATLAB

5 Сканирование диа-
пазонов окном

Формирование 
окна для диапазона 
расстояний в виде 
1-2, 2-3, 3-4…..n, 
n+1…n+1, n+2

Редактирование диа-
пазона расстояний, 
сортировка от мини-
мального к макси-
мальному, создание 
окна с данными

Excel

6 Применение диа-
пазона для филь-
трации расстояний

Фильтрация рас-
стояний

Применение филь-
тра МЕЖДУ, поиск 
не менее 4 значений 
расстояний

Excel

7 Определение SAD Добавление SAD 
значений к рас-
стояниям

Определение SAD,
Экспорт SAD в 
Excel

MATLAB

8 Наименьший диа-
пазон расстояний 
между оригиналь-
ными и скорректи-
рованными кадрами

Формирование 
наименьшего диа-
пазона расстояний

Редактирование 
листа

Excel

9 Скрипт для нахож-
дения кадров

Найти кадры, 
соответствующие 
расстояниям

Получение кадров 
.bmp

MATLAB
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Рисунок 3. Модель бизнес-процесса “как есть” для анализа 
семантик видеоконтента, презентующих видеоарт, представленный 

на смартфонах
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Рисунок 4. Модель бизнес-процесса “как есть” для выбора трёх лейблов 
магазинов при классификации сформированных наборов данных
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Таблица 2. 
Результаты работы алгоритма для нахождения остатков вероятно-

сти для классов лейблов магазинов

Классы лейблов магазинов Остатки 
вероятности

‘GRIOL’ ‘CHESTER’’ECCO’ 1.565
‘GRIOL’ ‘GRIOL’’ECCO’ 1.696
‘GRIOL’’GRIOL’’LINARDI’ 1.349
‘LINARDI’’LINARDI’’OZON’ 0.845
‘LINARDI’’OZON’’SUVENIRY’ 1.764
‘TIFFANI’’OZON’’SUVENIRY’ 1.307
‘TIFFANI’’SUVENIRY’’SUVENIRY’ 1.294
‘KRASNOYE&BELOYE’’KRASNOYE&BELOYE’’KRASNOYE
&BELOYE’ 0.494
‘KRASNOYE&BELOYE’’KRASNOYE&BELOYE’’KRASNOYE
&BELOYE’ 0.494
‘ULYBKA RADUGI’’WILDBERRIES’’KRASNOYE&BELOYE’ 1.718
‘ULYBKA RADUGI’’WILDBERRIES’’BUKVOED’ 1.920
‘DNS’’WILDBERRIES’’BUKVOED’ 2.259
‘EL`DORADO.RU’’DNS’’BUKVOED’ 1.427
‘EL`DORADO.RU’’DNS’’VIA VITTORIO’ 1.132
‘EL`DORADO.RU’’VIA VITTORIO’’VIA VITTORIO’ 2.093
‘CALCEDONIA’’VIA VITTORIO’’VIA VITTORIO’ 1.587
‘CALCEDONIA’’CALCEDONIA’’INTIMISSIMI’ 0.898
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Рисунок 5. Определение cell массива по максимальному остатку 
вероятности в виде ‘DNS’’WILDBERRIES’’BUKVOED’
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Рисунок 6. Возможное внедрение разработанной модели бизнес-процесса 
“как есть” для выбора трех лейблов магазинов, представленных в виде 

взаимоотношения объектов для системы продаж

Рисунок 7. Cпроектированные модели экранных форм
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Таблица 3. 
Атрибуты экранной формы “Программное обеспечение”

№ Наименование 
атрибута

Тип атри-
бута

О/
Н

Начальное 
значение

Правило Источник

1 Загрузка видео Кнопка О Ввод 
пользователем

2 Строка за-
грузки

Текст Н Пустое Пользовательский 
интерфейс

3 Загрузка одного 
видео

Галочка О Пустое Ввод 
пользователем

4 Загрузка не-
скольких видео 

(семантик)

Галочка О Пустое Ввод 
пользователем

5 Загрузка не-
скольких видео 

(лейблов)

Галочка О Пустое Ввод 
пользователем

6 Список про-
цессов

Список О Пустое Список 
процес-

сов

Пользовательский 
интерфейс

7 OK Кнопка О Ввод 
пользователем

8 Экспорт Кнопка О Ввод 
пользователем

9 Кадры, соот-
ветствующие 
расстояниям

Панель Н Пустое Най-
денные 
кадры

Пользовательский 
интерфейс

10 Значение ме-
трики

Панель О Пустое Пользовательский 
интерфейс

11 Значение согла-
сованности

Панель О Пустое Пользовательский 
интерфейс

12 Массив с лей-
блами

Панель О Пустое Пользовательский 
интерфейс
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Основной целью современного информационного общества является 
стабильное увеличение благосостояния населения, при этом обеспечивая 
снижение техногенного влияния на экологическое состояние окружающей 
среды. Передовые государства считают, что для достижения намеченной 
цели необходимо соблюсти целый ряд факторов в областях образования, 
здравоохранения, законодательства, уровня занятости населения и экономи-
ческого развития. Несомненно, наиболее важным фактором развития бла-
госостояния страны отражается в его уровне экономического развития. Ос-
нованием высокого темпа развития экономики всегда являлись: доступные 
ресурсы, недорогая потребляемая энергия и дешевый труд. 

Понимая данные аспекты правительство России уделяет огромное внима-
ние сохранению окружающей среды, а также способствует развитию энер-
госберегающих технологий, поддерживая отечественных производителей на 
всех этапах производства. Поэтому наши производители вентиляционного 
оборудования совместно с техническими университетами, проведя значи-
мые научно-исследовательские работы, добились высоких показателей в на-
учных изысканиях и повышении технического уровня энергосберегающего 
оборудования. Принимая во внимание, что на теплопотери за счет работы 
системы вентиляции приходится в среднем 25% энергии, расходуемой на 
отопление здания, актуальность внедрение систем утилизации тепловой 
энергии из удаляемого воздуха, определенно является актуальной задачей в 
области энергосбережения.
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Развитие технологий энергосбережения поспособствовало внедрению в 
системы вентиляции и кондиционирования рекуператоров тепла. Рекупера-
торы – это устройства, предназначенные для передачи тепловой энергии от 
удаляемого воздуха к приточному воздуху, подаваемого в помещение. При 
этом передача тепловой энергии подразумевает, не только нагрев приточ-
ного воздуха, но и его охлаждение, как например в теплый период года [1].

Для принудительных систем вентиляции жилых и общественных зданий 
применяются различные типы рекуператоров, в зависимости от условий экс-
плуатации, назначения и других факторов. Различают пластинчатые, ротор-
ные, камерные, фреоновые и рекуператоры с промежуточным теплоносите-
лем.

Обращая внимание на принцип работы рекуператора понимаем, что ре-
куператор - это теплообменник в котором тепло от более нагретого потока 
передается к более холодному потоку. При этом теплопередача протекает 
либо через тонкую стенку, либо через тонкую стенку и промежуточный те-
плоноситель [2].

Рассмотрим основные виды рекуператоров и проанализируем каждый из 
них.

Роторные рекуператоры зарекомендовали себя, как одни из самых эф-
фективных по значению КПД. Основной частью теплообменного устройства 
является вращающееся колесо (ротор) состоящее из множества узких про-
ходов, которые в свою очередь образуются из тонкостенных пластин. Ось 
вращения ротора параллельна скоростным векторам движения воздуха и 
располагается таким образом, что половина колеса перекрывает область вы-
тяжного воздуха, а другая ее часть перекрывает живое сечение приточного 
воздуха.

Вращаясь вокруг заданной оси, часть ротора нагревается в зоне с теплым 
потоком воздуха и остывает при прохождении через зону с холодным пото-
ком воздуха. Цикл нагревания-охлаждения ротора повторяется, тем самым 
обеспечивая непрерывный процесс передачи тепла.

Во время перехода ротора из зоны вытяжного воздуха в зону приточного 
и наоборот, рабочее колесо увлекает за собой небольшое количество воз-
духа, что приводит к смешению потоков. Из практики смешение потоков в 
роторных рекуператорах достигает примерно 5%, что оказывает не значи-
тельный эффект и как правило не учитывается при расчетах [3].

Пластинчатые рекуператоры или перекрестно-точные – это теплообмен-
ные устройства, разработанные для применения в модульных приточно-вы-
тяжных установках, и базируются на основе пластинчатого теплообменника.

Такие рекуператоры не имеют подвижных частей, а образуют пластинча-
тый теплообменник с множеством каналов, в которых движется приточный 
и вытяжной потоки воздуха. Каналы располагаются в перекрестном соот-
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ношении таким образом, что каждый поток вытяжного воздуха через тонкие 
стенки нагревается от двух потоков приточного воздуха, а каждый поток 
приточного воздуха через тонкую стенку контактирует с двумя потоками 
вытяжного [4].

Рекуператор с промежуточным теплоносителем как следует из назва-
ния, работает за счет переноса тепла промежуточной средой между двумя 
пластинчатыми теплообменниками. Перемещение вспомогательной среды 
осуществляется с помощью насоса. Теплоноситель сначала перекачивается 
в теплообменник вытяжной установки, где отдаёт забирает тепло удаляемо-
го воздуха, затем направляется в теплообменник приточной установки, где 
нагревает приточный воздух. После этого он вновь направляется в теплооб-
менник вытяжной установки.

Перемещение теплоносителя может осуществляться на значительные рас-
стояния, что обеспечивает свободу действий при проектировании и размещении 
блоков теплообменников на значительном удалении друг от друга. При этом 
увеличение трассы теплоносителя влечет за собой усложнение монтажа систе-
мы и повышения потерь тепла. Таким образом, чрезмерное увеличение трассы 
ведёт к удорожанию системы и снижению её эффективности.

Рекуператоры камерного типа работают на основе теплоотдачи стенки 
рабочей камеры. При помощи запорной заслонки траектория движения вы-
тяжного воздуха регулируется таким образом, что он проходит через одну 
половину камеры и нагревает её, а приточный воздух – через другую по-
ловину камеры. Через определенный период времени заслонка поворачи-
вается, и приточный воздух начинает проходить через нагретую половину 
камеры, за счёт чего подготавливается до требуемой температуры. В свою 
очередь вытяжной воздух проходит через остывшую половину камеры и от-
дает ей тепло. Далее заслонка возвращается в прежнее положение, и про-
цессы повторяются.

Работа фреоновых рекуператоров основана одновременно на двух фи-
зических явлениях. Смене агрегатного состояния теплоносителя, и значи-
тельной разнице плотностей жидкой и газообразной сред, вследствие чего 
жидкая среда всегда оказывается в нижней части объема. 

Во фреоновом рекуператоре между потоками вытяжного и приточного 
воздуха расположены кольцеобразные трубки с хладагентом. Поток вы-
тяжного воздуха всегда должен быть ниже приточного и контактировать с 
нижней частью трубок. В них накапливается жидкий хладагент, который за-
бирает тепло из вытяжного воздуха, выкипает и поднимается наверх, в зону 
приточного воздуха. Там он отдаёт своё тепло, конденсируется и опускается 
вниз.

Простота конструкции, низкое энергопотребление и большие сроки 
службы сделали рекуператоры наиболее востребованным в частных домах. 
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Например, в Финляндии, где экономия ресурсов находится на законодатель-
ном уровне принята обязательная установка приточно-вытяжной вентиля-
ции с рекуперацией тепла из удаляемого воздуха. 

В России регламент СП 55.13330.2016 для частных домов пока не пред-
усматривает устройство принудительной вентиляции при условии соблю-
дения воздухообмена руководствуясь в большей степени нормами СанПиН 
2.1.2.2645 и ГОСТ 30494-2011, тем не менее в последнее время интерес к 
различным энергосберегающим системам вентиляции постоянно растет.

Несмотря на благоприятные условия, созданные правительством для от-
ечественных поставщиков установок рекуперации, российский потребитель 
отдает предпочтение европейским, японским, корейским и китайским про-
изводителям, руководствуясь высокими энергосберегающими показателя-
ми, декларируемыми зарубежными коллегами и подкрепляемые графиками, 
диаграммами, а также разрекламированным классом энергоэффективности 
рекуперации тепла. 

Применение инверторных электрических вентиляторов повышает в два 
раза энергоэффективность, что на практике реализовать невозможно, так как 
затраты на пусковые токи в старт-стопных и шаговых вентиляторах не пре-
вышают 25% [5].

Учитывая, что здания, вводимые в эксплуатацию, обязывают испыты-
вать на герметичность ограждающих конструкций, приток воздуха осущест-
вляется только через вентиляционные системы.

Расчет нормативных тепловых потерь жилого здания через ограждаю-
щие конструкции не всегда представляется возможность выполнить с до-
статочной точностью, в связи с этим существуют эмпирические методики 
расчета для подбора необходимых параметров рекуперационного оборудо-
вания, которые позволяют оценить основные потребительские качества вен-
тиляционного оборудования, их энергосберегающие способности [6].

Следовательно, необходимо адаптировать требования к вентиляционно-
му энергосберегающему оборудованию с учетом местных климатических 
условий, утилизация теплоты - процесс, требующий дальнейшего совершен-
ствования путем внедрения новых научных достижений и разработок, ко-
торые успешно проводятся в российских научно-исследовательских инсти-
тутах и технических университетах. Маркетинговые расчеты, применяемые 
для стимуляции рынка вентиляционного оборудования, тормозят развитие 
инновационных технологий. Для повышения КПД требуется применение 
новых инженерных решений и внедрения систем вентиляции с тепловыми 
насосами. В БГТУ им Шухова проведены инженерно-изыскательские рабо-
ты по понижению теплопотерь зданий за счет создания рекуператор с коле-
бательным контуром системы и теплообменников нового поколения способ-
ных отбирать тепло из удаляемого воздуха посредством охлаждения воздуха 
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до температуры близкой к температуре наружного воздуха. Таких резуль-
татов удалось достигнуть, используя теплоноситель с температурой ниже 
температуры окружающей среды. Работая в данном направлении позволит 
устранить все приведенные выше недостатки рекуперативных установок в 
системах вентиляции зданий.
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В настоящее время искусственные нейронные сети нашли широкое при-
менение в различных областях науки и играют важную роль в развитии со-
временных технологий. Например, их используют для обработки изображе-
ний и видео; работы с естественными языками; в медицинской диагностике; 
автоматизации производства [1]. В свою очередь многие физические, био-
логические, экономические процессы можно свести к решению начальных 
и/или краевых задач для дифференциальных уравнений. К сожалению, по-
лучение точного решения известными аналитическими методами во многих 
случаях представляется трудоемкой или неосуществимой задачей. В таких 
случаях на помощь приходят численные методы. Тем не менее, приближен-
ные методы имеют свои ограничения, связанные с погрешностью округле-
ния чисел, ограниченной точностью метода, вычислительной сложностью, 
зависимостью от начальных и/или граничных условий. Альтернативным 
подходом к решению дифференциальных уравнений является применение 
нейронных сетей. Существенным преимуществом методов машинного об-
учения является устойчивость нейросетевой модели по отношению к неточ-
ностям в задании коэффициентов уравнений, начальных и краевых условий, 
возмущениям границы, погрешностям вычислений [2]. В свою очередь ме-
тоды нейронного обучения, применяемые для поиска решения дифференци-
альных уравнений, можно поделить на два вида – нейронные сети, результа-
том работы которых является приближенное решение и нейронные сети для 
получения аналитически заданного решения.
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Отметим, что большинство существующих нейронных сетей направле-
но на получение приближенных решений. Например, в работе [3] построе-
на нейронная сеть прямого распространения для аппроксимации различных 
линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Метод, использу-
ющий передаточную функцию жесткого предела, линеен по времени хра-
нения и обработки, а норма ошибки аппроксимации сети уменьшается ква-
дратично с увеличением числа нейронов скрытого слоя. Однако на значения 
входных, смещенных и выходных весов накладывается ряд ограничений. В 
[4] описан новый нейронный оператор, полученный путем параметризации 
интегрального ядра непосредственно в пространстве Фурье. В некоторых 
случаях применяют гибридные методы для получения решения ДУ. Так, 
в [5] предложено сочетание нейронных сетей прямого распространения и 
методов оптимизации, основанных на методе Нелдера – Мида. Полученное 
решение обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка 
представляется в виде приближенно аналитической функции.

Обзор методов решения дифференциальных уравнений в частных произ-
водных с использованием радиально-базисных нейронных сетей (RBF-сети), 
сетей прямого распространения и модифицированной нейронной сети при-
веден в [2]. Проанализированы точность полученных результатов, простота 
реализации и эффективность нейронных сетей различного типа.

Среди нейронных сетей для получения точного решения дифференциаль-
ных уравнений можно выделить работы [6, 7]. В [6] предлагается аналити-
ческая формулировка для генерации решений нелинейных систем обыкно-
венных дифференциальных уравнений с функциональной декомпозицией. 
Определено условие устойчивости динамических сетей. 

Нейросетевой метод аналитического решения уравнения Фокера – План-
ка предложен в [7]. Сначала уравнение Фокера – Планка сводят к набору не-
линейных алгебраических уравнений, с использованием некоторых пробных 
функций, а затем с помощью метода отложенных коэффициентов определя-
ют соответствующие веса и смещения.

В упомянутых работах не представлены исследования того, как можно 
менять сам процесс обучения или архитектуру сети, чтобы улучшить каче-
ство получаемого решения. Поэтому целью данной работы является разра-
ботка эффективной структуры нейронной сети для получения аналитическо-
го решения некоторых видов дифференциальных уравнений.

Предварительно авторами были апробированы нейронные сети OpenNMT 
и Tensorflow для решения линейных обыкновенных дифференциальных 
уравнений.

С помощью пакета Maple было сгенерировано 150 000 уравнений с реше-
ниями для обучения нейронной сети и 3000 уравнений для проверки резуль-
татов после е обучения.
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Для автоматизации процесса генерации дифференциальных уравнений 
было разработано программное обеспечение, которое генерировало обыкно-
венные дифференциальные уравнения первого порядка из заранее опреде-
ленных функций в случайной рекомбинации с условием уникальности каж-
дого нового уравнения. В свою очередь для получения потоковых решений 
без использования графического интерфейса Maple и без необходимости 
участия оператора в данном процессе было разработано программное обе-
спечение на языке C#, которое посредством API Maple получало решение и 
записывало его в базу данных. 

Предварительно были использованы существующие нейронные сети в 
приложении к решению обыкновенных дифференциальных уравнений пер-
вого рода.

1. OpenNMT 
Для поставленной задачи в OpenNMT была сконфигурирована шестис-

лойная рекуррентная нейронная сеть, содержащая по 512 нейрона на слой.
Предварительно была проведена токенизация базы дифференциальных 

уравнений и их решений. Здесь под токенизацией понимается отделение 
каждой функции и спецсимвола пробелами. 

После обучения на выборке из 150000 уравнений и 3000 уравнений для 
проверки нейронной сети показала результат точности в 47%. 

Обучение проводилось на протяжении 25 эпох.
На 6-ти видеокартах (3*nVidia 1060 и 3* nVidia 3060).
Обучение заняло 72 часа. 
2. Tensorflow 
Аналогичным образом, как и для OpenNMT, проведем подготовку об-

учающей выборки. С изменением действий на этапе токенизации (требуется 
провести индексацию полученных токенов. В Tensorflow был сконфигури-
рован трёхслойный перцептрон, каждый слой которой содержал 1024 ней-
рона. Обучение проводилось до тех пор, пока погрешность решения между 
эпохами не составила 10–4. После 32 эпох была получена погрешность 18%. 
Обучение заняло 50 часов. 

В процессе работы с нейросетью, было проведено обучение ещё на 
150000 дифференциальных уравнениях. На 300000 проверочных примерах 
нейронная сеть показала точность в 96%, что на 6% улучшило наши преды-
дущие результаты. Но все последующие попытки получить более хороший 
результат не дали положительного результат, т.к. последующее обучение 
сети только негативно сказывалось на результате. Для компенсации недо-
статочно высокой точности вычислений было принято решение изменить 
структуру нейронной сети, т.к. смена гиперпараметров сети, увеличение 
объема обучающей выборки и смена генератора псевдослучайных чисел 
(использовался для начального задания весов сети) не давали должного ре-



143

Наука и инновации – современные концепции

зультата. Был проведен ряд экспериментов: добавлялись внутренние полно-
связные слои, слои свёртки, изменилось количество нейронов входных и 
выходных слоёв, что давало только временный результат, но достигнутую 
точность улучшить не удалось.

В связи с этим было принято решение о разработке алгоритма автома-
тизированного изменения структуры сети на основе удачного\неудачного 
результата. Таким образом, задача сводится к реализации подобия эволю-
ционного процесса с генерацией и закреплением признака (в нашем случае 
новых слоёв, нейронов или связей). 

3. Модификация структуры нейронной сети. Эволюционная генера-
ция

Алгоритм выглядит следующим образом:
1. Обучаем «пустую» нейронную сеть на 100000 примерах обучающей 

выборки и делаем проверку на 25000 тестовой выборки и сохраняем 
результат обучения, а также сохраняем веса сети для отката в случае 
неудачи.

2. Генерируем 20 новых нейросетей на основе нейросети, полученной 
в п.1. В каждой нейросети алгоритм может с равной вероятностью 
внести до 3 изменений. Изменения могут выражаться в добавление 
элемента сети (нейрона, связи, слоя), либо в удаление элемента сети.

3. Проводим обучения новых 20 сетей на тех же условиях что и в п.1, 
но на новых данных. 

4. Полученные результаты оцениваются, выбирается три наиболее 
«преуспевших» сети. Под «преуспевшими» будем понимать сети 
показавшие результат лучше, чем сеть являющаяся «родителем» в 
плане точности и при этом не затратившая на обучение время боль-
ше 105% от родительской, либо сеть показавшая результат хуже не 
более чем на 0,5% и время на 10% лучше, чем родительская сеть. 
Аналогичным образом сравниваем «сестринские» сети.

5. В итоге остаётся две наиболее преуспевших сети, которые смогут 
дать дочерние сети и повторить цикл.

6. Цикл продолжается пока одна из получившихся сетей не даст точ-
ность в 97%.

Таким образом, создан и реализован алгоритм по автоматической генера-
ции нейронной сети. Это позволяет разработать нейронную сеть максималь-
но адаптированную к решению поставленной задачи. Полученная нейронная 
сеть по сравнению с «родительской» дает более высокий результат точности 
решения обыкновенных дифференциальных уравнений (97%). Отметим, что 
построение аналитических решений для обыкновенных дифференциальных 
уравнений с помощью полученного многослойного перцептрона является 
оптимальным как с точки зрения точности полученных решений, так вре-
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менных затрат. Представленный алгоритм может быть распространен на 
решение других видов дифференциальных уравнений при наличии соответ-
ствующей базы данных для обучения.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации, проект № 122082400001-8.
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В настоящее время исследование процессов распределения температуры 
в биологических тканях играет важную роль в медицине. Достижения в этой 
области нашли свое применение в диагностике и гипертермической тера-
пии злокачественных опухолей, криогенной хирургии [1–5]. Распределение 
тепла в биологических тканях можно измерить с помощью инфракрасно-
го термографа. Отметим, что полученные результаты представляют собой 
изображения только поверхности распределения температуры. Кроме того, 
точность таких результатов не всегда достаточно высокая [1]. Поэтому ис-
пользование математических моделей при исследовании тепловых процес-
сов является актуальной задачей. 

В 1948 Г. Пеннес предложил модель, учитывающую влияние клеточного 
метаболизма и перфузии крови на распределение температуры в живых био-
логических телах в стационарном состоянии. 

В качестве объекта исследования рассмотрим злокачественное новобра-
зование, обладающее сферической симметрией. Тогда уравнение Пеннеса 
может быть записано в следующем виде [6]:

( )
2

2

d 2 d 0
d d

b b m
a

w c qT T T T
r r r k k

+ + − + = .                            (1)

где wb, cb – скорость перфузии единицы объема и теплоемкость крови, соот-
ветственно; k – теплопроводность ткани; qm – метаболическое тепловыделе-
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ние в единице объема; Ta и T представляют собой температуру артериальной 
крови и ткани соответственно.

Для осесимметричной модели граничные условия записываются в виде:

( )
0 0

d d0,
d d a e

r r

T Tk h T T
r r= =

= − = − ,                               (2)

где R – радиус соответствующей ткани; ha – коэффициент теплообмена, ко-
торый учитывает как конвекционные, так и радиационные потери тепла на 
поверхности ткани; Te – температура окружающей среды.

Проведем исследование стационарного распределения температуры 
в злокачественном новообразовании сферической формы. Для этого с по-
мощью ППП Matlab определим внутреннюю стационарную температуру в 
опухоли. Проанализируем влияние входных параметров на распределение 
температуры на примере раковых опухолей молочных желез у мышей, та-
блица 1 [7].

Таблица 1. 
Входные параметры

Параметр Значение и единицы измерения
wb 0.0036 кг/(c·м3) 
cb 4200 Дж/(кг·˚С) 
k 0.561 Вт/(м·˚С) 
ha 8.77 Вт/(м2·˚С) 
qm 420 Вт/ м3 

Ta 37 ˚С 
Te 25 ˚С 

Зависимость метаболического тепловыделения, коэффициента теплооб-
мена, перфузии крови и теплопроводности тканей от профиля температуры 
представлена на рисунках 1 – 3, соответственно.

На рисунке 1 семейство графиков показывает, что изменения в метаболи-
ческом тепловыделении повышают значения температуры внутренней тка-
ни, но сохраняют почти постоянный наклон пути температурного потока к 
границе независимо от скорости метаболизма qm.
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а) б)

в) г)
Рисунок 1. Пространственное распределение температуры T(r) в раковой 
опухоли при объемной скорости метаболического тепловыделения qm =300 

Вт/ м3 – (а); qm =420 Вт/ м3 – (б); qm =500 Вт/ м3 – (в), qm=620 Вт/м3 – (г)

а) б)

в) г)
Рисунок 2. Пространственное распределение температуры T(r) в раковой 
опухоли при коэффициенте теплопроводности ткани k =0.4 Вт/(м·˚С) – 

(а); k =0.561 Вт/(м·˚С) – (б); k =0.65 Вт/(м·˚С) – (в), k =0.7 Вт/(м·˚С) – (г)



148

Наука и инновации – современные концепции

В соответствии с рисунком 2 можно сделать вывод, что чем выше ко-
эффициент теплопередачи k, тем ниже температура вблизи левой границы. 
Этот феномен зависимости теплового распределения биологического тела от 
окружающей среды приводит к заметному повышению температуры кожи и 
является инструментом для анализа доброкачественной стадии опухоли.

а) б)

в) г)
Рисунок 3. Пространственное распределение температуры T(r) в раковой 

опухоли при скорости перфузии wb =0.002 кг/(c·м3) – (а); wb =0.0036 кг/
(c·м3) – (б); wb =0.005 кг/(c·м3) – (в), wb =0.007 кг/(c·м3) – (г)

Влияние скоростей перфузии крови на распределение температуры по-
казано на рисунке 3. Кривые показывают, что градиент изменения темпера-
туры в обратном направлении уменьшается с увеличением перфузии крови, 
что является результатом более высокой скорости распределения тепла, вы-
званной перфузией крови. Более того, различия между влиянием более вы-
соких скоростей перфузии крови на распределение температуры становятся 
меньшими.

Таким образом, можно сделать вывод, что среди всех входных параме-
тров в модели скорость перфузии оказывает наибольшее влияние.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, проект № 122082400001-8.
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