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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Павлов Андрей Николаевич, 

старший преподаватель кафедры «Химия, физика и математика», 

ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), 

г. Москва 

 

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИЩЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» — ДИСЦИПЛИНА ДЛЯ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация. Дисциплина «Физико-химические и коллоидно-химические 

основы пищевых технологий» способствует формированию у студентов, обу-

чающихся по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и ор-

ганизация общественного питания», компетенций, позволяющих определять 

возможности использования знаний физико-химических и коллоидно-

химических основ технологических процессов в пищевой промышленности.  

Ключевые слова: физическая химия, коллоидная химия, пищевые тех-

нологии, пищевая промышленность. 

В учебные планы университета по программам подготовки бакалавров 

технологических направлений введена дисциплина «Физико-химические и 

коллоидно-химические основы пищевых технологий». 

Целью дисциплины является более подробное изучение отдельных тем 

физической химии и коллоидной химии, имеющих важное прикладное зна-

чение для технологических направлений подготовки, представленных в ос-

новных курсах физической и коллоидной химии [1,2] очень кратко и вне связи 

с интересами технологов пищевой промышленности.  

Задачи учебной дисциплины: 
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1. Применять знания законов физической и коллоидной химии для ре-

шения широкого круга научных и технических проблем в пищевой и перера-

батывающей промышленности. 

2. Приобрести навыки экспериментальной работы на современном ла-

бораторном оборудовании. 

Дисциплина предусматривает изучение общих закономерностей физико-

химических и коллоидно-химических процессов в зависимости от состава и 

свойств участвующих в них веществ, а также условий взаимодействия между 

ними. Полученные знания позволят раскрыть механизм физико-химических и 

коллоидно-химических процессов и осуществлять управление ими на раз-

личных технологических стадиях производства. 

Для успешного освоения студентами теоретического материала было 

издано учебное пособие «Физико-химические и коллоидно-химические ос-

новы пищевых технологий». Дана характеристика основных реологических 

понятий и определений, рассмотрены особенности структурно-механических 

свойств сыпучих пищевых масс. Большое внимание уделено реологическим 

свойствам структурированных тел и пищевых масс: упругим, вязким, пластич-

ным, моделированию структурно-механических свойств таких объектов. 

Представлены абсолютные и относительные методы определения основных 

структурно-механических характеристик сыпучих пищевых масс и структури-

рованных тел. Проанализированы основные физико-химические аспекты ге-

леобразного состояния, а также строение, свойства, методы получения гелей, 

золь-гель переход, применение гелей в отраслях пищевой промышленности.  

Для закрепления теоретических знаний, а также получения студентами 

необходимых умений и навыков экспериментальной работы был создан ла-

бораторный практикум по курсу «Физико-химические и коллоидно-

химические основы пищевых технологий». Он содержит описание лабора-
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торных работ, включающее следующие разделы: цель работы, краткое теоре-

тическое введение, описание экспериментальной части, последовательность 

выполнения эксперимента, указания по обработке и оформлению результа-

тов экспериментальных измерений. Для собственного контроля готовности 

студенту рекомендуется ответить на контрольные вопросы, приведенные в 

конце описания лабораторной работы и которые могут быть заданы препо-

давателем при защите работы. 

В учебных планах большое количество часов выделяется на самостоя-

тельную работу студентов. Для контроля качества самостоятельной работы 

студентов выпущены «Методические указания по организации самостоя-

тельной работы». Они содержат теоретические вопросы и задачи, методиче-

ские рекомендации, а также справочные данные, позволяющие облегчить 

изучение дисциплины и выполнение контрольных заданий. Контрольные за-

дания состоят из теоретической и практической части по всем разделам дис-

циплины, что позволяет определять степень подготовки студента по каждому 

разделу учебной дисциплины.  

Важно отметить, что полученные при изучении дисциплины «Физико-

химические и коллоидно-химические основы пищевых технологий» знания 

успешно применяются в практической деятельности [3]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОКРИТИЧЕСКОГО  

СТАЦИОНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  

В РАЗВЕТВЛЕНИЯХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Аннотация. В исследовании были получены аналитические решения за-

дачи о детерминировании параметров течения в разветвлениях потоков га-

зообразного теплоносителя в трубопроводах теплообменных аппаратов. Ра-

нее утверждалось, что могут иметь место только численные решения данной 

задачи. 

Ключевые слова: теоретический; аналитический; течение; теплоноси-

тель; газ; стационарный; докритический; трубопровод; разветвление; тепло-

обменный аппарат. 

ВВЕДЕНИЕ. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕ-

ЛЕЙ ТЕЧЕНИЙ ГАЗООБРАЗНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РАЗВЕТВЛЕНИЯХ ТРУБО-

ПРОВОДОВ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

Выбор определённой физической, а в дальнейшем и математической 

модели зависит от целей не только математического моделирования, но и 
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физического моделирования, построения различных методик и обработки 

экспериментальных данных. 

Выбор модели течения газообразного теплоносителя в трубопроводе 

теплообменного аппарата и соответствующего выполнения равенства крите-

риев подобия для физического моделирования обусловлен степени сложно-

сти конструкции установки, а выбор модели для расчётной методики обу-

словливается допустимой степенью приближённости к реальному течению и 

сложностью необходимых вычислений. 

В некоторых моделях используются и термодинамические модели газо-

образного теплоносителя — модели, в которых изменение параметров в не-

котором пространстве и времени не учитываются. 

В рамках данного исследования течение газообразного теплоносителя в 

разветвлениях трубопроводов теплообменных аппаратов рассматривается 

как докритическое и стационарное. 

Действительный стационарный поток газообразного теплоносителя в 

трубопроводах теплообменниках не является одномерным и сопровождается 

потерями механической энергии, поэтому в расчётах используют коэффици-

ент расхода μ, меньший единицы, с помощью которого можно учитывать 

сужение потока и потери механической энергии. В зависимости от отношения 

давлений и площадей проходных сечений коэффициент расхода μ может 

быть определён по данным экспериментальных статических продувок. 

Коэффициент расхода μ детерминируют как отношение действительного 

расхода на входе в трубопровод газообразного теплоносителя G1 к теорети-

ческому G'1, т.е. при течении без потерь [1, 7]. В работах [1, 3, 6, 7] показано, 

что меньшее значение расхода G1 по сравнению с расходом G'1 связано с тем, 

что плотность ρ'1 и скорость W'1 на входе в трубопровод больше соответству-

ющих действительных значений плотности и скорости ρ1 и W1. 
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Может быть использована двумерная нестационарная модель идеаль-

ного газа для расчётного исследования структуры потока газа в разветвлениях 

трубопроводов теплообменных аппаратов. 

Расчётные значения параметров газообразного теплоносителя, получен-

ные с использованием этой модели могут приближённо соответствовать па-

раметрам реального потока газообразного теплоносителя, поскольку вслед-

ствие допущения постоянства параметров вдоль третьей координаты нельзя 

детерминировать действительные размеры зон отрыва и распределения па-

раметров газообразного теплоносителя реального трёхмерного потока [1, 3, 

7]. Вышеуказанные математические модели позволяют оценивать качествен-

ные закономерности изменения структуры потоков и распределения пара-

метров газообразного теплоносителя в трубопроводах теплообменных аппа-

ратов в зависимости от конструкционных параметров разветвлений. 

Детерминирование параметров газообразного теплоносителя в гранич-

ных сечениях разветвлений теплообменных аппаратов необходимо также и 

для задания граничных условий при расчёте течения теплоносителя на пря-

молинейных участках трубопроводов теплообменных аппаратов. 

 

Рис. 1. Схема течения газообразного теплоносителя в колене трубопровода  

теплообменного аппарата. 
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При течении газообразного теплоносителя в трубопроводах теплооб-

менных аппаратов для учёта потерь может быть использован коэффициент 

потерь ζ, выражающий потери энергии lП как некоторую долю кинетической 

энергии стационарного потока газообразного теплоносителя (для уравнения 

энергии для одномерного стационарного течения газообразного теплоноси-

теля l определяется как работа L, отнесённая к единице времени и единице 

массы газа, а именно: l=L/(G·dt), т.е. как энергия, эквивалентная мощности 

единицы массы газа) [1, 6, 7]: 

 

𝑙п = ζρ
𝑊2

2
 .                                                                                                                 (1) 

 

Коэффициент потерь ζ при течении газообразного теплоносителя в тру-

бопроводе теплообменного аппарата может быть определён как, например, 

при течении теплоносителя, который рассматривается как несжимаемый газ, 

в колене (рис. 1). В сечениях 1—1 и 2—2 предполагается, что профили скоро-

стей незначительно отличаются от идеального равномерного профиля. Запи-

шем уравнение Бернулли для такого потока газообразного теплоносителя (р0 

— давление заторможенного потока или полное давление) [1, 6, 7]: 

𝑝1 + ρ
𝑊1
2

2
= 𝑝2 + ρ

𝑊2
2

2
+ ζρ

𝑊2
2

2
 .                                                                                (2) 

В левой и правой частях первые два слагаемых являются давлениями за-

торможенного потока, следовательно коэффициент потерь ζ для несжимае-

мого газообразного теплоносителя будет выражать относительную долю по-

терь полного давления: 

 

ζ =
𝑝01−𝑝02

ρ
𝑊2
2

2

.                                                                                                                 (3) 
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Следовательно, необходимо определить, например, по эксперимен-

тальным данным, потери полного давления и ρ
𝑊2
2

2
. Полные давления можно 

определить, например, экспериментально, с помощью приёмника полного 

давления. Cкорость W2 вычисляется, если известен расход газообразного теп-

лоносителя, например, экспериментальным образом, по соотношению 

G=ρW2А2 (А — площадь сечения трубопровода теплообменного аппарата). 

Для несжимаемого газообразного теплоносителя теплообменного аппа-

рата изменение скорости потока в сечении 2—2 детерминируется изменени-

ем площади сечений А1 и А2, поскольку при постоянстве плотности газа из 

уравнения неразрывности — ρ1W1А1=ρ2W2А2 — следует равенство 

W2=W1·(А1/А2). Следовательно, коэффициент потерь выражает также относи-

тельную долю потерь статического давления. Зависимость коэффициента со-

противления ζ можно получить сопоставлением уравнения Бернулли для те-

чения газообразного теплоносителя без потерь с аналогичным уравнением 

Бернулли для течения с потерями ( (р2)ид — статическое давление в сечении 

2—2 для течения без потерь) [1, 6, 7]: 

ζ =
(𝑝2)ид−𝑝2

ρ
𝑊2
2

2

 .                                                                                                              (4) 

Течение газа в коленах трубопроводах теплообменных аппаратов явля-

ется неодномерным течением со сложной пространственной структурой, ко-

торая зависит от характеристик втекающего газообразного теплоносителя и 

геометрии канала. Силы инерции стремятся сохранить первоначальное пря-

молинейное движение, поэтому давление на внешней стенки канала повы-

шается, а на внутренней — снижается. Скорость частиц газа, находящихся в 

пограничном слое, в направлении основного движения относительно мала, 

поэтому образующийся в поперечном сечении градиент давления приводит к 

перемещению данных частиц по периметру канала от внешней стенки к внут-
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ренней и образованию в ядре обратного компенсирующего движения, в ре-

зультате чего в поперечном сечении образуется вторичное движение в виде 

парного вихря. 

Скорость основного потока газообразного теплоносителя в колене тру-

бопровода теплообменного аппарата будет изменяться обратно изменению 

давления: скорость газообразного теплоносителя по сравнению со скоростью 

в сечении 1—1 снижается вне пограничного слоя внешней стенки и увеличи-

вается вне пограничного слоя внутренней стенки. Если кривизна колена тру-

бопровода теплообменника мала, то давление в пограничном слое может 

быть практически равным давлению заторможенного потока и вдоль этой 

стенки может быть образована вихревая зона. 

После прохождения центрального сечения Ц—Ц имеет место перерас-

пределение профиля скоростей и давления таким образом, что в направле-

нии от внутренней стенки к внешней давление снижается, а скорость повы-

шается. 

Направление кривизны внутренней стенки колена трубопровода тепло-

обменника по отношению к направлению движения основного потока и вы-

шеуказанное повышение давления способствуют образованию зоны отрыва 

пограничного слоя, толщина и протяжённость которой значительно превы-

шают соответствующие размеры зоны отрыва у внешней стенки [1, 2, 4, 5, 6—

8]. 

Суммарные потери энергии потока газообразного теплоносителя в ко-

лене трубопровода теплообменного аппарата можно разделить на потери 

трения, внутренние и выходные потери, связанные с неравномерностью поля 

скоростей и последующим их выравниванием. Внутренние потери детерми-

нируются потерями на трение вторичного течения и потерями на образова-
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ние вихревых отрывных зон. Внутренние и выходные потери составляют 

бόльшую часть суммарных потерь энергии. 

Cтепень неравномерности поля скоростей, pазмеры отрывных зон, ин-

тенсивность вторичных течений зависят от геометрических параметров коле-

на трубопровода теплообменного аппарата и числа Рейнольдса Re. 

Изменение коэффициента сопротивления ζ в трубопроводе теплообмен-

ного аппарата могут быть найдены как зависимости от вышеуказанных пара-

метров, например по экспериментальными данным [2, 4, 5, 8, 9]. 

Потери возрастают и при неравномерности поля скоростей втекающего 

потока газообразного теплоносителя, поскольку увеличивается градиент дав-

ления и размеры отрывных зон. 

Число Маха М при течении газообразного теплоносителя в трубопрово-

дах теплообменных аппаратов невелико, поэтому его влияние на коэффици-

ент сопротивления незначительно. 

Выравнивание поля скоростей происходит на значительной длине тру-

бопроводов, соединённых с коленом. 

На практике трубопроводы теплообменных аппаратов могут быть корот-

кими, поэтому для детерминирования коэффициента сопротивления ζ необ-

ходимо выполнение осреднения параметров в сечениях 1—1 и 2—2. 

Осреднение параметров газообразного теплоносителя в трубопроводе 

теплообменника позволяет перейти от рассмотрения потока с простран-

ственно-неравномерным распределением параметров к рассмотрению пото-

ка с равномерным распределением параметров по сечению трубопровода 

теплообменника — перейти от рассмотрения большого числа значений па-

раметров действительного потока, конкретнее: векторных или скалярных по-

лей параметров, к значительно меньшему числу параметров осреднённого 

потока. 
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Для упрощения расчётных методик осреднения используют различные 

допущения, которые принимают с учётом особенностей реальных течений 

газообразного теплоносителя в элементах трубопроводом теплообменного 

аппарата. 

Если течение газообразного теплоносителя характеризуется незначи-

тельным теплообменом с окружающей средой, то можно во всех точках се-

чения трубопровода теплообменника считать температуру заторможенного 

потока Т0 постоянной. 

При детерминировании коэффициентов потерь в коленах и разветвле-

ниях трубопроводов теплообменников в большинстве случаев можно считать 

постоянными по их входным и выходным сечениям. 

Коэффициент потерь ζ может быть отнесён к параметрам потока, как на 

выходе трубопровода теплообменного аппарата, так и на входе. 

Потери энергии можно детерминировать, например, следующим обра-

зом (W '2 — cкорость потока газообразного теплоносителя без потерь на вы-

ходе из трубопровода) [1, 6, 7]: 

𝑙 п = ζρ
(𝑊2

′)
2

2
 .                                                                                                             (5) 

Cледовательно, при использовании экспериментальных значений для 

коэффициента сопротивления ζ для разветвлений трубопроводов теплооб-

менных аппаратов особое внимание следует обращать на вид определяюще-

го вышеупомянутый коэффициент выражения. 

Кроме того, в расчётах параметров потока несжимаемого газообразного 

теплоносителя с учётом гидромеханических потерь в трубопроводах тепло-

обменников неправомерно использовать равенство температур заторможен-

ного потока, поскольку соотношение между Т01 и Т02 детерминируются урав-

нением состояния. 
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Для детерминирования коэффициента потерь ζ для разветвлений трубо-

проводов теплообменных аппаратов для теплоносителя в виде сжимаемого 

газа можно воспользоваться структурой формулы (3). Следующее выражение: 

ζ =
𝑝01−𝑝02

ϱ02
𝑊2
2

2

.                                                                                                                 (6) 

устанавливает связь между коэффициентами сопротивления ζ и восста-

новления полного давления σ (σ=р02/р01) при течении газообразных теплоно-

сителей в трубопроводах теплообменных аппаратов. После преобразований, 

имеем: 

σ = (1 + ζ
𝑊2
2

2𝑅𝑇02
)
−1

.                                                                                                  (7) 

Потери работоспособности сжимаемого газообразного теплоносителя в 

трубопроводе теплообменника можно оценивать при помощи коэффициента 

потерь ζсж, если работу определять как адиабатическую работу сжатия, кото-

рую необходимо затратить для восстановления полного давления р02 до 

начального давления р01 [1, 6, 7]: 

ζсж =
𝑙

𝑊1
2

2

=

γ

γ−1
𝑅𝑇02((

𝑝01
𝑝02

)

γ−1
γ −1)

𝑊1
2

2

.                                                                                (8) 

Таким образом, для математического моделирования течения газооб-

разного теплоносителя в разветвлениях трубопроводов теплообменных ап-

паратов с допустимой степенью приближённости к реальному течению и 

сложностью необходимых вычислений можно обоснованно остановить вы-

бор на термодинамической модели докритического стационарного течения 

сжимаемого газа. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕЧЕНИЯ ГАЗООБ-

РАЗНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РАЗВЕТВЛЕНИЯХ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛООБ-

МЕННЫХ АППАРАТОВ 

Для энергоизолированного изоэнтропного потока термодинамические 

параметры газообразного теплоносителя связаны следующим образом (γ — 

показатель изоэнтропы) [1, 6, 7]: 

𝑇0 = 𝑇 (1 +
γ−1

2
М2) ;                                                                                                 (9) 

ϱ0 = ϱ(1 +
γ−1

2
М2)

1

γ−1
;                                                                                          (10) 

𝑝0 = 𝑝 (1 +
γ−1

2
М2)

γ

γ−1
.                                                                                           (11) 

Параметры одномерного стационарного потока на выходе в сечении 2—

2 (рис. 1) газодинамического устройства теплообменного аппарата опреде-

ляются, если известны параметры на входе 1—1 при известном значении ко-

эффициента восстановления полного давления σ=р02/р01 (р0 — давление за-

торможенного потока или полное давление) детерминируются из решения 

системы нелинейных уравнений: 

{
 
 

 
 𝑝01σ = 𝑝02 = 𝑝2 (1 +

γ−1

2

𝑊2
2

γ𝑅𝑇2
)

γ

γ−1
;

𝑇01 = 𝑇02 = 𝑇2 (1 +
γ−1

2

𝑊2
2

γ𝑅𝑇2
) ;

𝐺 = 𝐴2
𝑝2

𝑅𝑇2
𝑊2.

                                                                     (12) 

Последнюю систему уравнений моно применить для методики расчёта 

стационарного течения газообразного теплоносителя с более сложной струк-

турой течения в тройных разветвлениях или тройниках трубопроводов тепло-

обменных аппаратов. 
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Схема данного течения, конкретнее: разделения потока, газообразного 

теплоносителя в трубопроводе теплообменного аппарата с обозначениями 

параметров в характерных сечениях приведены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема течения разделяющихся потоков газообразного теплоносителя 

 в разветвлении трубопровода теплообменного аппарата. 

 

Линии тока, показанные пунктиром, приведённые на рис. 2, соответ-

ствуют разделению потока, втекающего в разветвление на два вытекающих 

через ответвления потока. Для рис. 3 пунктирные линии тока соответствуют 

разделяющим линиям тока при слиянии потоков. 

Течение газа в разветвлённом трубопроводе теплообменного аппарата 

характеризуется сложной пространственной структурой с неравномерным 

распределением параметров в сечениях 2—2 и 3—3. 

Постулируется, что потоки газообразного теплоносителя не оказывают 

друг на друга взаимного влияния. Известны значения параметров в сечении 

1—1 и коэффициенты восстановления σ1 и σ2; давления в сечениях 2—2 и 3—

3 принимаются практически равными. 
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Сделанные допущения позволяют записать систему нелинейных уравне-

ний для детерминирования параметров газообразного теплоносителя в вы-

шеуказанных сечениях 2—2 и 3—3: 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑝01σ1 = 𝑝02 = 𝑝2 (1 +

γ−1

2

𝑊2
2

γ𝑅𝑇2
)

γ

γ−1
;

𝑝01σ2 = 𝑝03 = 𝑝3 (1 +
γ−1

2

𝑊3
2

γ𝑅𝑇3
)

γ

γ−1
;

𝑇01 = 𝑇02 = 𝑇2 (1 +
γ−1

2

𝑊2
2

γ𝑅𝑇2
) ;

𝑇01 = 𝑇03 = 𝑇3 (1 +
γ−1

2

𝑊3
2

γ𝑅𝑇3
) ;

𝐺 = 𝐴2
𝑝2

𝑅𝑇2
𝑊2 + 𝐴3

𝑝3

𝑅𝑇3
𝑊3;

𝑝2 = 𝑝3.

                                                                    (13) 

 

Для рассматриваемой модели одномерного стационарного течения в 

разветвлённом трубопроводе теплообменника необходимо ещё до решения 

соответствующей системы уравнений задать структуру и параметры, подле-

жащие определению. Течения в трубопроводах теплообменных аппаратов 

является докритическим, поэтому необходимо задать значения давления в 

сечениях 2—2 и 3—3 и два параметра в сечении 1—1. Именно такой выбор 

независимых параметров состояния газообразного теплоносителя в сечениях 

разветвления будет соответствовать вышеустановленным закономерностям 

течения. 
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Рис. 3. Схема течения при слиянии потоков газообразного теплоносителя в разветвлении 

трубопровода теплообменного аппарата. 

 

Параметры течения газообразного теплоносителя в рамках одномерной 

модели после слияния потоков параметры газообразного теплоносителя 

должны соответствовать условию выравнивания их значений. Предполагает-

ся, что между потоками газа, вытекающими через различные площади А12 и 

А13 (А1=А12+А13) в сечении 1—1 (рис. 3), не происходят тепло- и массообмен-

ные процессы, поэтому они характеризуются различными плотностями и ско-

ростями, но равными давлениями. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О ТЕЧЕНИИ ГАЗООБРАЗНОГО ТЕП-

ЛОНОСИТЕЛЯ В РАЗВЕТВЛЕНИЯХ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППА-

РАТОВ 

Течение газообразного теплоносителя в разветвлениях трубопроводов 

теплообменных аппаратов сопровождается турбулизацией и генерированием 

отрывных зон, что, в свою очередь, обусловливает существенные потери ме-

ханической энергии. 
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Качественные и количественные оценки потерь, а также структуру пото-

ка, в стационарных течениях в разветвления трубопроводов теплообменни-

ков чаще всего устанавливают на основе эксперимента. 

В подавляющем числе случаев исследуются параметры для стационар-

ных течений газа в трубопроводах теплообменных аппаратов, т.к. основной 

режим течения для этих условий турбулентный стационарный. 

Дополнительными допущениями при расчёте параметров течения в тру-

бопроводах теплообменников следует считать неизменность формы каналов 

и разделение или слияние потоков газа (рис. 2, 3). 

В данном случае рассматривается методика расчёта параметров в раз-

ветвлениях в трубопроводах теплообменных аппаратов, ограничиваясь зада-

чей детерминирования граничных условий дифференциальной задачи о не-

стационарных одномерных течениях в прямолинейных участках трубопрово-

дах. 

 

 

Рис. 4. Характерные схема течений потоков газообразного теплоносителя в разветвлени-

ях трубопроводов теплообменных аппаратов. 
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Задание граничных условий производится следующим образом. На от-

крытых границах число задаваемых граничных условий равняется числу отхо-

дящих от границы характеристик, а граничные условия, соответствующие 

входящим характеристикам, детерминируется решением дифференциальной 

задачи. Следовательно, считая, что в сечении разветвления трубопровода 

теплообменного аппарата, примыкающего к патрубку или ресиверу, необхо-

димые параметры газообразного теплоносителя известны, и исходя из посту-

лированных положений задания граничных условий, можно обосновать ис-

ходную систему уравнений для расчётов возможных случаев течения газооб-

разного теплоносителя в разветвлении [1, 6, 7]. 

Для трубопроводов теплообменных аппаратов возможны следующие 

случаи разделения и слияния потоков в тройном разветвлении или тройнике 

(рис. 4). 

Для удобства обозначения сечений — соответственно рис. 2 и рис. 3. В 

рамках данного исследования будет показано задание граничных условий 

применительно ко всем случаям, а аналитические решения будут реализова-

ны только для наиболее важных случаев течений газообразного теплоноси-

теля в разветвлениях теплообменных аппаратов. 

Для разделения потоков в трубопроводе теплообменного аппарата (рис. 

4.1) в сечении 3—3 необходимо задать два граничных условия, поскольку от 

этой границы отходят две характеристики; в сечении 2—2 положения харак-

теристик нужно задавать давление р2 или скорость W2 и температуру Т2, по-

скольку положения характеристик сходно с сечением 3—3. 

Основной системой уравнений для данного случая разделения или сли-

яния потоков в трубопроводе теплообменного аппарата является система 

уравнений (13). 
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 Случаи разделения потоков в трубопроводе теплообменного аппарата 

рис. 4.2 и рис. 4.3 симметричны, можно ограничиться рассмотрением первого 

случая. В сечении 2—2 необходимо задавать одного граничное условие, т.к. 

от него отходит только одна характеристика; равенство давлений вытекаю-

щих потоков: р1=р3. В сечении 1—1 искомыми параметрами являются темпе-

ратура Т1 и скорость W2 или давление р1. 

Теперь рассмотрим методику задания граничных условий для слияния 

потоков в трубопроводах теплообменных аппаратов. 

Алгоритмы расчёта слияния потоков в трубопроводах теплообменников 

для случаев рис. 4.4 и рис. 4.5 аналогичны, поэтому рассмотрим только пер-

вый случай. Для случая слияния потоков в трубопроводе теплообменника 

рис. 4.5 в сечении 2—2 необходимо задать одно граничное условие, а в сече-

нии 3—3 — два. Предполагается, что потоки теплоносителя, втекающие через 

сечения 1—1 и 2—2, не перемешиваются, поэтому искомыми параметрами 

являются площади сечений А31 и А32 (А31+А32=А3), которые соответствуют вы-

текающим через сечение 3—3 потоки газообразного теплоносителя. 

Предполагается, что температуры Т31 и Т32 и скорости W31 и W 32 вытека-

ющих потоков различны, а в сечении 3—3 давление одинаковое, a также 

р2=р1. 

С учётом вышеприведённых допущений исходная система уравнений 

для расчёта течения газообразного теплоносителя в трубопроводе теплооб-

менного аппарата при слиянии потоков (рис. 4.6) получается из основной си-

стемы (13): 
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{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑝01σ1 = 𝑝3 (1 +

γ−1

2

𝑊31
2

γ𝑅𝑇31
)

γ

γ−1
;

𝑝02σ2 = 𝑝3 (1 +
γ−1

2

𝑊32
2

γ𝑅𝑇32
)

γ

γ−1
;

𝑇01 = 𝑇31 (1 +
γ−1

2

𝑊31
2

γ𝑅𝑇31
) ;

𝑇02 = 𝑇32 (1 +
γ−1

2

𝑊32
2

γ𝑅𝑇32
) ;

𝐺1 = 𝐴31
𝑝3

𝑅𝑇31
𝑊31;

𝐴2
𝑝2

𝑅𝑇2
𝑊2 = (𝐴3−𝐴31)

𝑝3

𝑅𝑇32
𝑊32.

                                                                           (14) 

 

Давление р2 известно как граничное условие в сечении 2—2; известен 

также расход G1 газообразного теплоносителя через сечение 1—1. 

Неизвестными параметрами являются скорости W2, W31, W 32 и темпера-

туры Т31, Т 32, а также площадь сечения А31. 

Таким образом, имеем систему из 6 нелинейных уравнений с 6 неиз-

вестными. Данную систему уравнений можно решить аналитически, в то 

время как ранее отмечалось, что она может быть решена только численными 

методом [6]. Система (14) имеет 4 аналитических решения. 

Решение системы даёт 4 корня, физический смысл имеется только у од-

ного, который после упрощений имеет вид: 
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[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑊2 = √1 − (
𝑝02

𝑝3
σ2)

1−γ

γ
√𝑅

(𝑝02σ2)
γ−1
γ 𝑇2

𝐴2𝑝2√𝑇02

(

 
 
𝐴3√2

γ

γ−1
𝑝3

1

γ −
√𝑅(𝑝01σ1)

1−γ
γ √𝑇01𝐺1

√1−(
𝑝01
𝑝3
σ1)

1−γ
γ

)

 
 
;

𝑊31 = √
2γ

1−γ
𝑅𝑇01 ((

𝑝01

𝑝3
σ1)

1−γ

γ
− 1) ;

𝑊32 = √
2γ

1−γ
𝑅𝑇02 ((

𝑝02

𝑝3
σ2)

1−γ

γ
− 1) ;

𝑇31 = 𝑇01 (
𝑝01

𝑝3
σ1)

1−γ

γ
;

𝑇32 = 𝑇02 (
𝑝02

𝑝3
σ2)

1−γ

γ
;

𝐴31 =
𝐺1

𝑝3
(
𝑝01

𝑝3
σ1)

1−γ

γ
√
γ−1

2γ
𝑅𝑇01

√1−(
𝑝01
𝑝3
σ1)

1−γ
γ

.

 (15) 

 

Далее рассмотрим алгоритм расчёта слияния потоков в трубопроводах 

теплообменников для случаев рис. 4.6. 

Для случая слияния потоков в трубопроводе теплообменника, показан-

ного на рис. 4.6, в сечениях 2—2 и 3—3 детерминируется всего одно гранич-

ное условие, т.к. главным условием данного случая слияния потоков является 

условие равенства давлений р2=р3, что и задаётся в качестве граничных усло-

вий. 

В данном случае можно задать один неизвестный параметр — давление 

р2. Для сечения 1—1 неизвестными параметрами являются скорости, темпе-

ратуры, площади сечений: W12, W13, T12, T13, A12, A13 cooтветственно, причём 

(А1=А12+А13). 

С учётом вышеприведённых допущений исходная система уравнений 

для расчёта течения газообразного теплоносителя в трубопроводе теплооб-
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менного аппарата при слиянии потоков (рис. 4.6) получается из основной си-

стемы (13): 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑝02σ2 = 𝑝1 (1 +

γ−1

2

𝑊12
2

γ𝑅𝑇12
)

γ

γ−1
;

𝑝03σ3 = 𝑝1 (1 +
γ−1

2

𝑊13
2

γ𝑅𝑇13
)

γ

γ−1
;

𝑇02 = 𝑇12 (1 +
γ−1

2

𝑊12
2

γ𝑅𝑇12
) ;

𝑇03 = 𝑇13 (1 +
γ−1

2

𝑊13
2

γ𝑅𝑇13
) ;

𝐴2
𝑝2

𝑅𝑇2
𝑊2 = 𝐴12

𝑝1

𝑅𝑇12
𝑊12;

𝐴3
𝑝2

𝑅𝑇3
𝑊3 = (𝐴1−𝐴12)

𝑝1

𝑅𝑇13
𝑊13.

                                                                            (16) 

 

Здесь тоже имеем систему из 6 линейных и нелинейных уравнений с 6 

неизвестными. Данную систему уравнений также можно решить аналитиче-

ски, в то время как ранее отмечалось, что она может быть решена только 

численными методом [6]. Система (16) имеет 4 аналитических решения. Ре-

шение системы даёт 4 корня, физический смысл имеется только у одного, ко-

торый после упрощений имеет вид: 
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[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑝2 = √
2γ

1−γ
𝑅

𝐴1𝑝1√(1−(
𝑝02
𝑝1
σ2)

1−γ
γ )(1−(
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   17) 

 

Решения (15) и (17) верифицировались численным образом, а также с 

применением средств символьной компьютерной математики. 

При соответствующем аналогичном задании граничных условий задача 

детерминирования параметров газообразного теплоносителя в колене тру-

бопровода теплообменника может быть решена аналитически гораздо легче, 

чем для тройника. 

Приведённые аналитические решения конкретной задачи о слиянии по-

токов газообразных теплоносителей в трубопроводах теплообменных аппа-

ратов обосновывают получение аналогичных аналитических решений и для 

разделения потоков. 

Таким образом, в данном исследовании были получены аналитические 

решения задачи о течении в разветвлениях потоков газообразного теплоно-
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сителя в трубопроводах теплообменных аппаратов, в то время как ранее 

имели место только численные решения данной задачи. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. В работе было обоснован выбор теоретической модели для математи-

ческого моделирования течения газообразного теплоносителя в разветвле-

ниях трубопроводов теплообменных аппаратов с допустимой степенью при-

ближённости к реальному течению и сложностью необходимых вычислений 

— термодинамической модели докритического стационарного течения сжи-

маемого газа. 

2. Получены аналитические решения задачи о течении в разветвлениях 

потоков газообразного теплоносителя в трубопроводах теплообменных ап-

паратов, в то время как ранее имели место только численные решения дан-

ной задачи. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. — М.: Наука, 1976. — 888 с. 

2. Альтшуль А.Д. Гидравлические сопротивления. — М.: Недра, 1982. — 224 с. 

3. Идельчик И.Е. Аэрогидродинамика технологических аппаратов. (Подвод, отвод и рас-

пределение потока по сечению аппаратов). — М.: Машиностроение, 1983. — 351 с. 

4. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. — М.: Машинострое-

ние, 1975. — 427 с. 

5. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М.О. Штейн-

берга. — М.: Машиностроение, 1992. — 672 с. 

6. Круглов М.Г., Меднов А.А. Газовая динамика комбинированных двигателей внутренне-

го сгорания. — М.: Машиностроение, 1988. — 360 с. 

7. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1987. — 840 с. 

8. Справочник по расчётам гидравлических и вентиляционных систем. / Под ред. 

А.С.Юрьева. — СПб: АНО НПО "Мир и семья", 2001. — 1154 с.  

9. Шевелёв Ф.А. Таблицы для гидравлического расчёта стальных, чугунных, асбестоце-

ментных, пластмассовых и стеклянных водонапорных труб. — М.: Стройиздат, 1973. 

— 112 с. 



Современная наука и образование:  
 актуальные проблемы теории и практики  

 

30 

Стрельченко Екатерина Алексеевна, 

студент, 

Дальневосточный Федеральный Университет, 

г. Владивосток 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕДРОВОГО ОРЕХА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 

В КАЧЕСТВЕ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ 

 

Аннотация. Функциональные продукты в настоящее время вызывают 

большой исследовательский интерес. Современная диета людей не удовле-

творяет их потребность в питательных веществах, витаминах и минералах и 

функциональных продуктах может сделать его более сбалансированным. В 

частности, нашем рационе не хватает белка. В этой статье обсуждаются пер-

спективы обогащения молочных продуктов растительным белком, получен-

ным из кедрового ореха и его производных продукты.  

Ключевые слова: переработка кедрового ореха, функциональные про-

дукты, биологически активные добавки, жмых кедрового ореха, мука кедро-

вого ореха. 

В 21-й веке значительно изменился наш образ жизни во многих отноше-

ниях. Такие факторы как неблагоприятные условия окружающей среды, от-

сутствие физической активности и высокое умственное напряжение приводит 

к быстрому разрушению витаминов и минералов в организме человека. 

Большинства населения страдают от недоедания по социальным и экономи-

ческим причинам: наиболее доступными являются калорийные продукты с 

низкой пищевой ценностью. 

Современная диета характеризуется высокой долей продуктов промыш-

ленного производства. Такие продукты в большей степени теряют значитель-

ную часть биологически активных компонентов - витаминов, минералов, не-
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которых аминокислот и других веществ, которые играют значительную роль в 

обмене веществ организма. 

Дефицит таких необходимых питательных веществ ослабляет защиту ор-

ганизма от неблагоприятного воздействия окружающей среды, факторов, 

способствующих хронической усталости и уменьшению умственной и физи-

ческой работоспособности [1]. 

С другой стороны, растет интерес к сбалансированному питанию и по-

вышенный спрос на продукты, которые не только утоляют голод, но и мини-

мизируют вредное воздействие окружающей среды и стресса. Это связано с 

ростом стоимости медицинской помощи и повышение осведомленности по-

требителей о принципах здорового питания. Другая причина желание пожи-

лых людей сохранить свое здоровье [2]. Современная пищевая промышлен-

ность с ее научно-производственные мощности, способные удовлетворить 

этот растущий спрос на здоровое питание и производить широкий ассорти-

мент продуктов с улучшенным составом, свойствами и функциями. 

Современные принципы здорового питания выделяют потребность в 

низкокалорийной и низкохолестериновой пище, а также в качестве специ-

альных натуральных добавок, предпочтительно растительного происхожде-

ния. Функциональные продукты являются современной мировой тенденцией, 

так как проблемы с питанием являются общими для всего мира не только 

России [3]. 

В России обеспечение населения доступной и качественной продукцией 

является частью государства на повестке дня. «Российская политика здорово-

го питания» подчеркивает необходимость обеспечения различных социаль-

ных групп сбалансированными функциональными продукты. Эта статья ори-

ентирована на разработку функциональных продуктов на основе сырого мо-
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лока с использованием продуктов из кедрового ореха в качестве одного из 

способов улучшить питание. 

Пищевые качества. Сочетание основных и биологически активных ве-

ществ в кедровом масле раскрывают хорошие перспективы для его исполь-

зования в качестве диетического масла и как биологически активную добавку 

в молочные продукты с выраженный терапевтическим эффектом. 

Наиболее важные функциональные и технологические свойства расти-

тельных добавок таковы, в результате взаимодействия белков и воды, а 

именно, гидратация, набухание, растворимость, вязкость, загущающая, водо- 

и жиросодержащая способность, а также эмульгирующие и пенообразующие 

способности. Способность связывать и крепко удерживать жир является еще 

одной важной характеристикой сырья, предназначенного для белкового обо-

гатителя при производстве жиросодержащих молочных и эмульсионных про-

дуктов. Жмых кедрового ореха и обезжиренная мука и эмульгирующие спо-

собности жира, которые могут быть максимизируется путем регулирования 

времени перемешивания, а также температура и продолжительность эмуль-

гирования [4]. 

Заключение. Семена сосны сибирской и ее продукция перспективное 

растительное сырье, с широким ассортиментом физиологических свойств. 

Современные технологии обработки способны увеличить выход кедрового 

масла и расширить ассортимент побочных продуктов. Кедровые орехи явля-

ются сырьем для производства пасты из кедрового ореха, жмыха и обезжи-

ренной муки, которые используются в качестве добавок в пищевой промыш-

ленности. Семена сибирской сосны (кедровые орехи) содержат чрезвычайно 

ценные вещества, такие как жиры, богатые полиненасыщенными жирными 

кислотами, белки с хорошо сбалансированным аминокислотным составом, 

растворимые и нерастворимые углеводы, минералы (фосфор, магний, желе-
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зо, цинк и йод), витамины группы В и токоферолы. Их высокое содержание 

функциональных белков, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и 

биокомпонентов делают их хорошим ингредиентом для молочных продук-

тов. Семена сосны сибирской и продукты их переработки (ореховое масло, 

жмых и шрот) широко используются в производстве молочных и кисломо-

лочных продуктов, а именно, творога, сметаны, кефира, йогурта и десертов, 

включая взбитые молочные напитки, кондитерские изделия кремы, сыр и 

другие. 

Добавление растительного компонента, содержащего более 60% масла, 

меняет соотношение между мононенасыщенными и полиненасыщенные 

жиры и обогащает молочный продукт витамином Е, незаменимыми амино-

кислотами и минералами. Учитывая их ценные свойства и доступность, кед-

ровые орехи и их продукты используются для создания множества новых 

функциональных продуктов. Разработка конкурентоспособных многокомпо-

нентных продуктов с полезными функциональными свойствами, кажется, 

перспективным направлением в современных условиях социально-

экономической ситуации. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССПОЛЬЗОВАНИЯ КОЗЬЕГО МОЛОКА 

В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Аннотация. Козье молоко представляет собой важный элемент для под-

держания здорового образа жизни. Сейчас помимо непосредственного упо-

требления в пищу козье молоко и его фракции используют в качестве биоло-

гически активной добавки в пищевой промышленности и косметической про-

дукции. Козье молоко целесообразно считать незаменимым продуктом в пи-

тании детей и людей, страдающих рядом заболеваний, в частности аллергич-

ными реакциями, и подверженных воздействию неблагоприятных условий 

окружающей среды.  

Ключевые слова: козье молоко, коровье молоко, пробиотики, пребиоти-

ки, аллерген, функциональный продукт, питательные вещества. 

Статистические данные Продовольственной и сельскохозяйственной ор-

ганизации Объединенных Наций показывают, что козье молоко является тре-

тьим в мире наиболее производимым видом молока после коровьего и буй-

волиного молока. Несмотря на то, что производство козьего молока в России 

все еще невелико, но с каждым годом оно значительно увеличивается [1].  

Растущий интерес потребителей к козьему молоку и его молочным про-

дуктам связан с питательными преимуществами этих продуктов. Несмотря на 

то, что состав коровьего молока аналогичен по содержанию белка, жира и 

лактозы, между ними существуют различия, которые влияют на их усвояе-
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мость и пищевую ценность. Различия между аминокислотным составом, вто-

ричной структурой молочных белков и химическим свойством козьего моло-

ка помогают снизить его аллергенный потенциал по сравнению с коровьим 

молоком. В России и в других развитых странах это козье молоко употребля-

ют в основном люди с непереносимостью коровьего молока или страдающие 

расстройствами пищеварения. Следует отметить, что жировые шарики, при-

сутствующие в козьем молоке, меньше, а его жирные кислоты имеют мень-

шую длину цепи по сравнению с коровьим молоком, что улучшает его пище-

варительный потенциал. Козье молоко также содержит полезные для здоро-

вья соединения, такие как биоактивные пептиды, конъюгированные линоле-

вые кислоты и олигосахариды [2].  

Козье молоко может быть использовано для производства широкого 

спектра продуктов, таких как напитки, сверхвысокотемпературное молоко, 

ферментированные продукты (сыр, пахта, йогурт и замороженный йогурт), 

мороженое, масло, сгущенные / сухие продукты, сладости и конфеты. Высо-

кая усвояемость этих продуктов и низкая аллергенность также делают их от-

личным продуктом питания для младенцев и пожилых людей. В этом смысле 

козье молоко также является отличной матрицей для разработки широкого 

спектра инновационных продуктов, способствующих укреплению здоровья, и 

функциональных продуктов питания. 

Функциональные продукты, содержащие пребиотики и пробиотики, вы-

звали интерес у молочной промышленности как по экономическим причи-

нам, так и благодаря научным данным, связанным с их пользой для здоро-

вья. Таким образом, сочетание козьего молока и функциональных ингреди-

ентов является одним из наиболее перспективных направлений исследова-

ний для современной промышленности козьего молока [3]. 
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Жировая фракция является одним из наиболее важных компонентов 

козьего молока с точки зрения его ценности, питательных и физических ха-

рактеристик. Жировая фракция состоит в основном из триацилглицеролов 

(∼98% от общего количества жира) с небольшим количеством фосфолипидов, 

холестерина, свободных жирных кислот и моно- и диацилглицероловКроме 

того, меньший размер жировых шариков на козьем молоке является одним 

из факторов, повышающих его усвояемость. Как было сказано выше, лучшая 

усвояемость козьего молока по сравнению с коровьим молоком также связа-

на с различиями в составе жирных кислот. Каприновая, каприловая и капро-

новая жирных кислот представляют около 15–18% всех жирных кислот, при-

сутствующих в козьем молоке, а тех же жирных кислот в коровьем молоке - 

только 5–9%. Различия в полимеризации ацетата, продуцируемого бактерия-

ми рубца в желудке козы, ответственны за эту особенность, и именно эта 

композиция связана с характерным запахом и вкусом козьего молока. Тем не 

менее, наиболее новый аспект, о котором сообщалось на сегодняшний день, 

касающийся состава жвачных молочных жиров, касается содержания в них 

конъюгированных линолевых кислот, группы встречающихся в природе 18-

углеродных жирных кислот. Было показано, что некоторые изомеры обеспе-

чивают пользу для здоровья и помогают в профилактике заболеваний. Не-

давние исследования показывают, что потребление молока и молочных про-

дуктов оказывает положительное влияние на здоровье человека и снижает 

риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно следует отметить при-

знанную активность CLA в подавлении рака, атеросклероза и улучшении им-

мунных функций в целом [4]. 

Что касается содержания белка, также, как и в коровьем молоке, казеи-

ны классифицируются: κ-, β-, αs1-, αs2- и γ-казеины, а белки сыворотки - β-

лактоглобулин, α-лактальбумин, сывороточный альбумин и иммуноглобули-
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ны. Содержание казеина в козьем молоке составляет 74% от общего количе-

ства молочных белков, сывороточных белков - почти 17%, а доля небелковых 

азотных соединений - 9%. Различия между белками среди видов связаны с 

генетическим полиморфизмом и их частотой в популяциях коз, в основном в 

отношении αs1-казеина. Поэтому доля козьего молока в небольших размерах 

казеина выше, чем в коровьем, что объясняет лучшую усвояемость козьего 

молока и его молочных продуктов. 

Содержание лактозы в козьем молоке примерно на 0,2–0,5% ниже, чем у 

коровьего молока. Другими видами углеводов, присутствующих в козьем мо-

локе, являются олигосахариды, гликопептиды, гликопротеины и нуклеотид-

ные сахара в небольших количествах. Олигосахариды козьего молока обла-

дают значительными антигенными свойствами и ценны для стимулирования 

роста кишечной флоры у новорожденных. Концентрация олигосахаридов 

козьего молока также выше концентрации коровьего и овечьего молока. Эти 

олигосахариды также структурно более похожи на олигосахариды грудного 

молока по сравнению с другими видами жвачных животных. Сходства, обна-

руженные между олигосахаридами грудного и козьего молока, связаны с 

наличием нейтральной (галактозил-лактозы и лакто-N-гексаозы) и сиалили-

рованной (3-, 6-сиалил-лактозы и дисиалил-лактозы) структур. Олигосахари-

ды козьего молока уменьшают воспаление кишечника у крыс и способствуют 

восстановлению поврежденной слизистой оболочки толстой кишки. Иссле-

дования по укреплению здоровья олигосахаридов козьего молока все еще 

ограничены. Таким образом, это область, которая все еще требует изучения, 

чтобы лучше понять эти системы и как они взаимодействуют вместе [5]. 

Козье молоко является отличным источником питательных веществ, а 

его побочные продукты считаются деликатесом во многих странах. Как тако-

вые, эти продукты приобрели широкую значимость благодаря знаниям хими-
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ческого состава козьего молока, которое богато белками с высокой биологи-

ческой ценностью, незаменимыми жирными кислотами, высокой минераль-

ной биодоступностью и высоким содержанием витаминов. Тем не менее, 

функциональные преимущества этой пищевой матрицы остаются неисследо-

ванными молочной промышленностью и потребителями в целом. Также 

необходимы дополнительные исследования для изучения влияния добавле-

ния пробиотических микроорганизмов, особенно, пребиотических компонен-

тов в козьих молочных продуктах. Несмотря на то, что новые функциональ-

ные вещества оцениваются и применяются, существует недостаток пребиоти-

ческих веществ, используемых в продуктах из козьего молока. Таким обра-

зом, это область, которая может быть дополнительно исследована и имеет 

потенциал для увеличения ассортимента пребиотических продуктов, доступ-

ных на рынке. Кроме того, известно, что жизнеспособность пробиотиков не 

является обязательным требованием для оказания пользы для здоровья, что 

открывает потенциальную возможность в области функциональных молоч-

ных продуктов и новой области для разработки продуктов из козьего молока. 

Наконец, некоторые исследования показали, что положительные эффекты 

были приписаны здоровью его потребителей.  

Тем не менее, дальнейшие работы все еще необходимы для подтвер-

ждения этих утверждений, главным образом с другими видами продуктов из 

козьего молока и других пробиотических бактерий и / или пребиотических 

веществ. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ КАК СИСТЕМ ДОСТАВКИ ПРОБИОТИКОВ И ПРЕБИОТИКОВ 

 

Аннотация. Пробиотики и пребиотики необходимы для поддержания 

здоровья населения, большинство из которых участвуют в регуляции кишеч-

ного микробиома. Их включение в различные пищевые продукты было про-

ведено для разработки потенциальных функциональных продуктов питания. 

В случае хлебобулочных изделий их включение улучшает органолептические 

характиристики, такие как объем, удельный объем, текстуру, а также вкус и 

аромат. Из-за сильного теплового воздействия во время выпекания техноло-

гия закваски вместе с микрокапсулированием пробиотиков была изучена в 

качестве альтернативы для повышения ее питательной ценности и повыше-

ния жизнеспособности клеток. Потенциальные функциональные хлебобулоч-

ные изделия сохранили приемлемые физические и органолептические харак-
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теристики, в то время как в некоторых случаях наблюдается улучшение бла-

годаря действию пробиотиков и пребиотиков.  

Ключевые слова: пробиотики, пребиотики, показатель качества, органо-

лептические показатели качества. 

В последние годы общество стало более осведомленным о существую-

щей взаимосвязи между потреблением пищи и личным здоровьем. В ответ 

ученые и специалисты в области пищевых продуктов работали над дизайном 

и разработкой не только более вкусной ищи, но и продуктов питания, кото-

рые обеспечивают дополнительную пользу для здоровья потребителя, они 

известны как функциональные продукты питания. Помимо своих полезных 

свойств пробиотики и пребиотики обеспечивают технологические улучшения 

характеристик хлебобулочных изделий, таких как объем, коэффициент рас-

пределения, удельный объем и сенсорные свойства, такие как вкус и аромат. 

Конструкция потенциальных функциональных хлебобулочных изделий, 

включающая пробиотики в рецептуре, требует другого подхода из-за высоких 

температур, при которых они выпекаются. Поскольку большинство пробиоти-

ческих микроорганизмов будет уничтожено в процессе выпечки, альтернати-

вой, обеспечивающей выгоду для потребителей, является технология заквас-

ки. Технология закваски обеспечивает преимущества пробиотиков для здо-

ровья человека, поставляя биологически активные соединения, полученные в 

результате ферментации теста [1]. 

Закваска определяется как смесь пшеничной или ржаной муки и воды, 

которая сбраживается молочнокислыми бактериями с дрожжами или без 

них. При использовании этой технологии было обнаружено несколько пре-

имуществ: 

• более широкий спектр аромата, вкуса и текстуры; 
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• увеличение срока годности при более высоком содержании органиче-

ских кислот. 

Обогащение соединениями происходит в результате биотрансформации, 

такой как: белки, незаменимые аминокислоты, незаменимые короткоцепо-

чечные жирные кислоты или биосинтез витаминов. Поскольку приготовление 

закваски можно проводить как в аэробных, так и в анаэробных условиях, это 

влияет на его химический состав и структуру выпечки. Была проведена фер-

ментация как в аэробных, так и в анаэробных условиях с использованием 

Lactobacilus casei N87 и коммерческой дрожжевой культуры. Оценивали эф-

фект подкисления, а также конечную биомассу, доступную в каждом заквас-

ке. Через 24 ч L. casei N87 в аэробных условиях показал более низкое значе-

ние рН (3,6 ± 0,11), чем его анаэробный аналог (3,7 ± 0,002). Из первоначаль-

ных 8,1 log КОЕ / г инокулированных клеток оба условия показали увеличение 

биомассы. Однако аэробные условия показали большее увеличение биомас-

сы, до общего количества клеток 10,0 ± 0,21 log КОЕ / г по сравнению с 9,3 ± 

0,29 log КОЕ / г анаэробного состояния. Эти результаты показывают, что 

аэробные условия могут привести к более высоким показателям при обра-

ботке закваски за счет получения более высокой пробиотической биомассы, а 

также большего количества биологически активных соединений [2]. 

Было проведено несколько исследований относительно использования 

технологии закваски для разработки потенциальных функциональных про-

биотических хлебобулочных изделий. 

Один из них включил Bifidobacterium pseudocatelunatum ATCC 27919 в 

разработку потенциально функционального хлеба с повышенной питатель-

ной ценностью. Фитиновая кислота считается антипищевым компонентом, 

оказывающим негативное влияние на усвоение минералов у людей и живот-

ных. Молочная и уксусная кислоты снижают скорость переваривания крахма-
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ла и скорость опорожнения желудка соответственно. B. pseudocatelunatum 

ATCC 27919, как было показано, продуцирует органические кислоты, такие 

как молочная и уксусная, а также фитазы. Следовательно, основная цель это-

го исследования состояла в том, чтобы определить количество присутствую-

щих органических кислот, скорость гидролиза фитиновой кислоты, а также 

физические характеристики качества различных хлебов замещения наряду с 

контролем [3]. 

В другом исследовании, нацеленном на конкретную желаемую популя-

цию, технология закваски использовалась при разработке хлеба, который 

нацелен на снижение кровяного давления путем производства большего ко-

личества γ-аминомасляной кислоты и ангиотензин-I-превращающего фер-

мента ингибирующие пептиды. Это было направлено на заквашивание фер-

ментацией с использованием L. brevis CECT 8183 с добавлением коммерче-

ской протеазы. Было обнаружено, что производство ГАМК с использованием 

закваски по технологии увеличилось в семь раз по сравнению с контрольным 

хлебом (4,99 ± 0,07 - 5860,93 ± 176,59 мг / 100 г сухого вещества). Эти резуль-

таты предполагают, что потребления 100 г этого хлеба в день будет достаточ-

но, чтобы продемонстрировать пользу для здоровья потребителя. 

Насколько известно, существует только одно исследование, касающееся 

использования синбиотических хлебобулочных изделий для укрепления здо-

ровья человека. Исследование было проведено для оценки положительного 

влияния, которое может иметь употребление хлеба с синбиотиками на ли-

пидный профиль крови пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа 

(СД 2). Компонентами синбиотика в хлебе были L. sporogenes и инулин. Ис-

следователи обнаружили значительное снижение уровня триацилглицеро-

лов, липопротеинов и холестерина очень низкой плотности, а также соотно-

шение общего холестерина к холестерину липопротеинов высокой плотности. 
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Это делает вывод о положительном влиянии на пациентов с СД2, однако 

необходимы дальнейшие исследования, чтобы получить более достоверные 

результаты и иметь возможность собрать больше информации для установ-

ления механизмов, участвующих в снижении фракций липидов в плазме по-

средством синбиотической терапии. Тем не менее, это исследование не рас-

сматривало какую-либо перспективу науки о продуктах питания или какой-

либо сенсорный подход [4]. 

Потенциально функциональные хлебобулочные изделия могут быть ис-

пользованы в качестве систем доставки пребиотиков и пробиотиков, не 

жертвуя ни их физическим качеством, ни органолептическими показателями. 

Потребление пробиотиков, пребиотиков и синбиотиков тесно связано со здо-

ровьем человека. Разработка функциональных хлебобулочных изделий и 

включение их в ежедневный рацион обеспечивают альтернативу сохранению 

и улучшению здоровья человека. Тем не менее, важно отметить, что эти про-

дукты не должны приниматься вместо фармацевтических препаратов. Их 

наилучшее использование принимается на регулярной основе, что поможет 

улучшить здоровье потребителей, выступая скорее в качестве профилактики, 

чем лечения. Чтобы разработать успешный функциональный хлебобулочный 

продукт, он должен не только демонстрировать пребиотический, пробиоти-

ческий или синбиотический эффект, но также достигать необходимых физи-

ко-химических характеристик и иметь высокие показатели качества. 
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ПОЛЬЗА СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация. Соевые продукты издавна признаны источниками высокока-

чественного белка и полезного жира, но за последние 25 лет эти продукты 

были тщательно исследованы на предмет их роли в профилактике и лечении 

хронических заболеваний. Кроме того, соя облегчает приливы и может бла-

гоприятно влиять на функцию почек, ослаблять симптомы депрессии и улуч-

шать здоровье кожи. Основное внимание уделяется соевым продуктам, по-

тому что они являются уникально богатыми источниками изофлавонов. Изо-

флавоны классифицируются как фитоэстрогены и селективные модуляторы 

рецепторов эстрогена. Этот обзор охватывает каждую из основных областей 

исследований, связанных с соей, с акцентом в первую очередь на клиниче-

ские и эпидемиологические исследования.  

Ключевые слова: соя, соевые продукты, изофлавоны. 

Изучение влияния соевых продуктов на здоровье изучалось более 25 

лет. Ежегодно публикуется более 2000 рецензируемых статей на тему сои. 
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Большая часть этих исследований была проведена, потому что, независимо 

от содержания питательных веществ, существуют доказательства того, что соя 

оказывает различное влияние на здоровье, особенно в отношении предот-

вращения хронических заболеваний. 

Соевые продукты становятся все более популярными в неазиатских 

странах. Однако макронутриентный состав сои отличается от других бобовых. 

Кроме того, соевый белок имеет более высокое качество, чем другие бобо-

вые белки, и соя является хорошим источником обеих незаменимых жирных 

кислот. Соевый белок также напрямую снижает уровень холестерина в крови, 

а также может немного снизить кровяное давление.  

Наиболее отличительной чертой сои является ее высокое содержание 

изофлавонов. Предполагается, что изофлавоны имеют ряд преимуществ для 

здоровья, хотя неудивительно, что степень, в которой доказательства под-

тверждают эти утверждения, варьируется. Например, имеются убедительные 

доказательства в пользу того, что изофлавоны облегчают приливы и улучша-

ют здоровье артерий у женщин в период менопаузы, в то время как доказа-

тельства того, что они снижают риск рака молочной железы и рака простаты, 

не удивительно, являются более предварительными. Опасения по поводу то-

го, что эстрогеноподобные свойства изофлавонов вызывают неблагоприят-

ные эффекты в некоторых субпопуляциях, таких как женщины в постменопау-

зе, не подтверждаются клиническими и эпидемиологическими исследовани-

ями. Данные свидетельствуют о том, что соевые продукты могут безопасно 

потребляться всеми лицами, за исключением тех, у кого аллергия на соевый 

белок, что относительно редко встречается по сравнению с числом людей, 

страдающих аллергией на многие другие широко употребляемые продукты. 
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Уровни липидов. Повышенный уровень холестерина липопротеинов низ-

кой плотности (ЛПНП) является общепризнанным фактором риска развития 

ишемической болезни сердца.  

Клинические исследования, демонстрирующие гипохолестеринемиче-

ское действие соевого белка, относятся к 1967 году. Это преимущество соево-

го белка было впервые официально признано Управлением по контролю за 

продуктами и лекарствами США в 1999 году. FDA установил 25 г / день соево-

го белка в качестве порогового уровня для снижения уровня холестерина. С 

момента утверждения заявки FDA более 10 стран одобрили аналогичные за-

явки. Тем не менее, существует некоторое противоречие по поводу гипохоле-

стеринемического эффекта соевого белка. 

В целом, около 20% людей, у которых повышен уровень холестерина, не 

реагируют на диетические изменения [1]. 

Кровяное давление. Диеты с высоким содержанием белка в целом, по-

видимому, скромно снижают кровяное давление, и есть клинические дан-

ные, предполагающие, что соевый белок, в частности, является гипотензив-

ным. Польза для общественного здравоохранения даже от скромных пред-

полагаемых гипотензивных эффектов соевого белка актуальна, так как сни-

жение систолического артериального давления всего на 2–5 мм рт. Ст. Может 

снизить инсульт и ИБС на 6–14% и 5–9% соответственно. 

В двух исследованиях отмечалось чрезвычайно значительное снижение 

реакции на сою; один сравнивал действие соевого белка 25 г / день из сое-

вых орехов с диетой, содержащей аналогичное количество белка у женщин в 

постменопаузе, а другой сравнивал влияние соевого молока на один литр в 

день с одним литром коровьего молока у мужчин. Тем не менее, в подавля-

ющем большинстве испытаний сообщаемое снижение является гораздо бо-

лее скромным. 
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Эндотелиальная функция (вазодилатация). Эндотелий является моно-

слоем эндотелиальных клеток, выстилающих просвет сосудистого русла и ме-

ханически и метаболически стратегически расположенных, отделяющих со-

судистую стенку от кровообращения и компонентов крови. Данные свиде-

тельствуют о том, что дисфункция эндотелия связана с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями [2]. 

Два метаанализа, один из которых был опубликован в 2011 году, а дру-

гой в 2012 году, показали, что изофлавоны сои улучшают функцию эндотелия 

у женщин в постменопаузе. Когда данные одного из них были подвергнуты 

субанализу, улучшение было обнаружено только у тех женщин, у которых 

была нарушена функция эндотелия в начале исследования. Конечно, эти 

женщины подвержены большему риску развития или развития ИБС. Это от-

крытие дает, по крайней мере, частичное объяснение противоречивой лите-

ратуре в том, что некоторые исследования включали женщин с нарушенной 

функцией эндотелия и других с нормальной функцией [3]. 

Артериальная жесткость. В отличие от эндотелиально-

опосредованной вазодилатации (главным образом, зависящей от оксида азо-

та), артериальная жесткость связана с сужением и расширением артерий, 

связанных с систолой и диастолой. Жесткость артерий определяется компо-

нентами стенки артерии, такими как эластин, протеогликаны и функция кле-

ток гладких мышц. Самым простым, достоверным и надежным показателем 

жесткости артерий является скорость пульсовой волны, которая является про-

гностической для будущих ССЗ. 

В 2011 году систематический обзор Pase et al. на основании пяти иссле-

дований пришли к выводу, что изофлавоны снижают артериальную ригид-

ность, хотя одно из четырех, о которых сообщалось о преимуществах, вмеши-

валось в метаболизм изофлавоновых экволов. При добавлении сои в рацион 
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важно учитывать общее питательное качество конкретного соевого продукта, 

поскольку многие западные соевые продукты включают в себя различные не-

соевые ингредиенты. Не существует официальных рекомендаций по потреб-

лению сои сверх 25 г/день соевого белка, установленного в качестве порого-

вого уровня для снижения уровня холестерина [4].  
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СЕМЕНА ЛЬНА КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ 

 

Аннотация. Льняное семя выращивается во многих частях мира для про-

изводства клетчатки, масла, а также для лечебных целей. Он является уро-

женцем Египта, но культивируется также в Индии, Голландии, России и Бри-

тании, главным образом с целью получения масла и клетчатки, и лучше всего 
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приспособлен к плодородным, тонко текстурированным глинистым почвам. 

В этом обзоре обсуждаются питательные вещества, анти-питательные веще-

ства, функциональные свойства и польза для здоровья биологически актив-

ных молекул, а именно незаменимые жирные кислоты, лигнаны и пищевые 

волокна льняного семени. Различные исследования доказывают, что пище-

вые продукты, включенные в льняное семя, могут иметь хорошую потреби-

тельскую приемлемость наряду с его питательными преимуществами.  

Ключевые слова: льняное семя, альфа-линоленовая кислота, пищевые 

волокна, лигнаны. 

Лен, принадлежащий к семейству Lineaceae, представляет собой одно-

летнее цветущее растение синего цвета, которое дает небольшие плоские 

семена, варьирующиеся от золотисто-желтого до красновато-коричневого 

цвета. Льняное семя обладает хрустящей текстурой и ореховым вкуcом. Все 

льняное семя плоское и овальное с заостренными кончиками, цвет варьиру-

ется от темно-желтого. Льняное семя содержит семенную оболочку или ис-

тинную оболочку (также называемую тестой), тонкий эндосперм, два заро-

дыша и зародыш. Льняное семя продолжает набирать обороты в его призна-

нии в качестве функциональной пищи, богатой незаменимой жирной кисло-

той омега-3, альфа-линоленовой кислотой и многими фитохимическими ве-

ществами. Льняное семя также обеспечивает диетическое волокно и белок 

(праймер льна) и был выбран в качестве одного из шести нутрицевтиков. Се-

мя содержит масло, которое после рафинирования используют для пищевых 

целей. Стебель дает волокно хорошего качества, обладающее высокой проч-

ностью и долговечностью. Люди употребляли льняное семя с древних вре-

мен. Льняное семя является уникальным среди масличных культур из-за его 

исключительно высокого содержания линоленовой кислоты и лигнанов. 

Льняное семя содержит от 35 до 45% масла, из которых от 45 до 52% состав-
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ляет ALA. Его содержание ALA является выдающимся среди установленных 

масличных культур в Северной Америке. ALA классифицируется как омега-3 

жирная кислота, группа, которая также включает длинноцепочечные метабо-

литы ALA. Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительными, ан-

титромботическими и антиаритмическими свойствами. Все льняное семя 

плоское и овальное с заостренными кончиками и содержит оболочку семян 

или натуральную оболочку, тонкую эндосперм, два эмбриона и ось эмбрио-

на. Каждая часть льняного растения используется в коммерческих целях, ли-

бо непосредственно, либо после обработки. Удовлетворение стало предме-

том растущего интереса для диетологов и медицинские исследователи из-за 

его потенциальной пользы для здоровья, связанной с его биологически ак-

тивными компонентами-ALA, лигнаном и диетическим волокном. Льняное 

семя играет важную роль в мировой пищевой цепи как функциональный 

продукт питания. Функциональная пища может быть определена как пища 

или пищевые ингредиенты, которые могут обеспечивать физиологическую 

пользу и помогают в профилактике и / или лечении заболеваний. В настоя-

щее время льняное семя имеет новые перспективы в качестве функциональ-

ной пищи из-за растущего интереса потребителя к продуктам питания с пре-

восходной пользой для здоровья. Благодаря своему превосходному пита-

тельному профилю и потенциальной пользе для здоровья, он стал привлека-

тельным ингредиентом в рационах, специально разработанных для особой 

пользы для здоровья, Несмотря на многочисленные клинические данные о 

льняных семенах, люди все еще не знают о его фактических компонентах, пи-

тательных, терапевтических и других преимуществах для здоровья. Хорошо 

известно, что семена льна являются источником высокого содержания поли-

ненасыщенных жирных кислот. Среди функциональных пищевых продуктов 

льняное семя превратилось в потенциальную функциональную пищу, являю-
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щуюся хорошим источником альфа-линоленовой кислоты, лигнанов, высоко-

го качественный белок, растворимые волокна и фенольные соединения.  

Альфа-линоленовая кислота является основным функциональным ком-

понентом. Он служит исключительным источником жирных кислот омега-3 в 

вегетарианской диете. Жирные кислоты называются незаменимыми, потому 

что оба они необходимы организму, но организм не может их синтезировать, 

поэтому их необходимо вводить в рацион. В организме человека отсутствуют 

ферменты, которые необходимы для синтеза этих незаменимых жирных кис-

лот. Существуют две группы омега-жиров: омега-3 и омега-6 жирные кисло-

ты. Линоленовая кислота, эйкозапентаеновая кислота и докозагексановая 

кислота – это три типа омега-3 жирных кислот, которые важны для питания. 

Было показано, что все три жирные кислоты снижают риск сердечно-

сосудистых заболеваний. Эти две полиненасыщенные жирные кислоты важ-

ны для человека, то есть они нужны организму. Сверхкритическая экстракция 

СО2 дала более высокое среднее содержание АЛК (60,5%) по сравнению с 

методом экстракции Сокслета (56,7%). АЛК из льняного семени оказывает по-

ложительное влияние на липиды крови. Было обнаружено, что он столь же 

эффективен, как олеиновая кислота (18: 2-6) и линолевая кислота (18: 2-6), в 

снижении общего холестерина в плазме, холестерина липопротеинов низкой 

плотности и липопротеинхолестерина очень низкой плотности в возрасте 20-

34 лет.  

Исследования, проведенные в течение последних трех десятилетий, рас-

крыли преимущества льняного семени в питании, связанные с его уникаль-

ным составом. Технологические инновации в последние годы расширили ис-

пользование льняного семени в качестве ингредиента, сделав его доступным 

во многих формах с особыми питательными преимуществами для сегодняш-

них потребителей. В настоящем обзоре показано, что тогдашняя лечебная 



Современная наука и образование:  
 актуальные проблемы теории и практики  

 

52 

ценность и различные преимущества льняного семени для здоровья имеют 

отношение к научно обоснованной литературе. Льняное семя становится од-

ним из питательных и функциональных ингредиентов пищевых продуктов. 

Различные клинические испытания показали, что льняное семя обеспечивает 

профилактические и терапевтические преимущества при заболевании. Ис-

следования доказали, что льняное семя обладает огромным потенциалом в 

профилактике заболеваний, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, 

остеопороза, ревматоидного артрита, рака (молочной железы и толстой киш-

ки, рака), а также благоприятно влияет на иммунитет. Содержание омега-3 

жирных кислот, пищевых волокон и лигнанов привлекает специалистов-

пищевой промышленности для изучения его возможностей в полной мере в 

коммерческом секторе пищевой промышленности. Льняное семя становится 

одним из питательных и функциональных ингредиентов в пищевых продук-

тах. По этой причине дальнейшие подробные клинические исследования 

представляются целесообразными для изучения полного терапевтического 

потенциала этого препарата, чтобы установить его в качестве стандартного 

препарата. 
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ САХАРА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация. Сахар используется в промышленности для повышения при-

влекательности продуктов питания и напитков. Эти добавленные сахара или 

«свободные сахара» нелегко идентифицировать на этикетках продуктов пи-

тания или напитков. Некоторые промышленные продукты и напитки с «без-

опасными» названиями, такие как сухофрукты и фруктовые соки, все еще со-

держат бесплатные сахара и могут вводить в заблуждение. В руководстве го-

ворится, что ежедневное потребление свободных сахаров должно составлять 

менее 10% от общего потребления энергии (не более 5% в Великобритании). 

Однако установлено, что как разрушение зубов, так и ожирение связаны с по-

треблением свободных сахаров в больших количествах и в неподходящее 

время. CPD / Клиническая значимость: при предоставлении диетических ре-

комендаций пациентам с зубами следует подчеркнуть, что свободные сахара, 

скрытые в определенных продуктах питания и напитках, напрямую связаны с 

кариесом и ожирением. 

Ключевые слова: сахар, углеводы, кариес, ожирение, стратегии по сни-

жению.  

Сахар – это виды растворимых углеводов, которые обеспечивают энер-

гию в нашем рационе. По сравнению с другими видами углеводов, они быст-

ро всасываются в наш организм и меньше наполняют его. Их можно исполь-

зовать для улучшения вкуса продуктов питания и напитков, что делает их 
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привлекательным вариантом как для потребителей, так и для индустрии 

продуктов питания и напитков. Сахары можно описать как внутренние или 

внешние. Внутренние сахара встречаются естественным образом в клеточной 

структуре пищи, в то время как внешние сахара - нет. Внешние сахара могут 

встречаться в природе, например, в меде и лактозе, но они также могут до-

бавляться в пищу и питье потребителем, производителем или поставщиком. 

Внешние сахара можно подразделить на молочные сахара и свободные саха-

ра. Обычно считается, что собственные сахара не оказывают вредного влия-

ния на общее состояние здоровья или здоровье зубов, тогда как считается, 

что свободные сахара вредны для здоровья и способствуют разрушению зу-

бов и эпидемии ожирения. Для описания сахаров в рационе можно исполь-

зовать различные термины [1]. 

В этой статье будет использоваться термин «бесплатные сахара». Где 

обычно можно найти бесплатные сахара? Бесплатные сахара обычно можно 

найти в безалкогольных напитках, кондитерских изделиях, пирожных и пече-

нье, сахарных хлопьях для завтрака и джеме, вареньях и меде. Бесплатный 

сахар также содержится в продуктах и напитках, которые считаются «полез-

ными», включая фруктовые соки, смузи и сухофрукты. Министерство здраво-

охранения разработало руководство о том, как определить, имеет ли продукт 

или напиток низкий уровень, средний или высокий уровень сахара в понят-

ном формате. Это можно проиллюстрировать, используя систему «светофо-

ров» зеленого, янтарного и красного цветов или указав количество общего 

сахара на 100 г для еды или на 100 мл для питья. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время рекомендует, чтобы свободные 

сахара составляли менее 10% от общего потребления энергии в день. Тем не 

менее, новое руководство ВОЗ предлагает, чтобы снижение этого показателя 

до 5% от общего потребления энергии в день имело бы дополнительные 
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преимущества. Научно-консультативный комитет по питанию (SACN) недавно 

рекомендовал, чтобы на долю свободных сахаров приходилось не более 5%. 

Для взрослой женщины с нормальным ИМТ, потребляющей около 2000 ка-

лорий в день, 5% будет равняться 100 калориям. Сахар обеспечивает четыре 

калории на грамм, так что это будет означать, что 5% составляли приблизи-

тельно 25 г сахара (шесть чайных ложек). Для человека с потреблением около 

2500 калорий в день 5% были бы ближе к восьми чайным ложкам сахара в 

день. Принимая во внимание, что стандартная банка колы объемом 330 мл 

содержит 35 г сахара (от 8 до 9 чайных ложек), можно выделить проблему 

снижения количества свободных сахаров до этого уровня. Это также может 

привести к повышенному риску развития высокого кровяного давления, диа-

бета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Дие-

та, содержащая высокий уровень сахара, может также увеличить риск разви-

тия зубного налета, кариеса, заболеваний пародонта и галитоза [3]. 

Как потребление сахара влияет на ожирение? Ожирение развивается, 

когда потребление энергии (калорий) от еды и питья превышает потребности 

организма в энергии, в течение длительного периода, что приводит к накоп-

лению избыточного жира в организме. Для здорового веса рекомендуется 

здоровая, сбалансированная диета и физическая активность, в частности дие-

та с высоким содержанием фруктов, овощей и сложных углеводов и низким 

содержанием жиров, насыщенных жиров, соли и сахара. Недавний отчет 

Научно-консультативного комитета по питанию (SACN) показал, что диеты с 

более высоким содержанием свободных сахаров приводят к более высокому 

потреблению энергии; приводя к увеличению веса с течением времени. Тем 

не менее, не было доказательств, позволяющих сделать выводы о прямом 

влиянии сахара на массу тела у взрослых. В других исследованиях взрослых с 

диетой ad libitum (т.е. без строгого контроля за потреблением пищи) сниже-
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ние потребления сахара было связано со значительным снижение массы тела 

(0,80 кг). Кроме того, увеличение потребления сахара было связано со срав-

нимым значительным увеличением веса на 0,75 кг (испытания продолжались 

не менее двух недель, а когортные исследования - не менее одного года). 

Равный обмен диетических сахаров с другими углеводами не влиял на массу 

тела [5]. 

В заключении можно коротко и просто дать рекомендации по потребле-

нию продуктов, содержащих сахар:  

• необходимо потреблять пять порций фруктов и овощей каждый день;  

• ограничивать употребление сладких продуктов и напитков, содержа-

щих бесплатные сахара; 

• употреблять фруктовые соки, фруктовые коктейли и сухофрукты только 

во время еды; 

• пить только обычную негазированную воду и молоко между приемами 

пищи;  

• употреблять в пищу целые свежие фрукты и сырые овощи в качестве 

полезных закусок между приемами пищи;  

• проверять этикетки на наличие скрытых сахаров;  

• выбирать продукты и напитки без добавления сахара; 

• выбирать консервированные фрукты, которые содержат натуральный 

фруктовый сок, а не сироп. 
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ВАЖНОСТЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация. Взгляд общественности на современное питание и здоровье 

человека претерпел радикальные изменения в последние годы. Существует 

общая гармония, что многие хронические проблемы со здоровьем, впервые 

отмеченные в западных странах, но постепенно развивающиеся во всем ми-

ре, связаны главным образом с диетой. Однако существует гораздо меньше 

единодушного мнения о диетических факторах, связанных с такими пробле-

мами со здоровьем. Это отсутствие понимания открыло дверь для распро-

странения различных рекомендаций относительно лучшей диеты для совре-

менных людей.  

Ключевые слова: современная диета, диетическое питание, здоровье 

человека, жир, заболевания, образ жизни и нездоровая пища 

К сожалению, современный мир адаптирован к системе потребления 

продуктов питания, которая оказывает неблагоприятное воздействие на здо-

ровье человека. Изменения в образе жизни вынудили нас настолько сильно, 
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что у нас есть немного времени, чтобы действительно подумать, что мы едим 

и здоровая ли это пища. Глобализация серьезно повлияла на привычки в еде 

и заставила многих людей потреблять высококалорийные фаст-фуды, широко 

известные как вредная пища. Знания, в которых особое внимание уделяется 

привычкам питания, питанию и качеству нездоровой пищи, их влиянию на 

здоровье и профилактическим мерам, должны быть направлены на повыше-

ние осведомленности и оказание полезной помощи в переходе на практику 

здорового питания. 

Диетический жир потерпел большие колебания в общественном и науч-

ном консенсусе за последние десятилетия. Инициативы общественного обра-

зования по сокращению жира 1980-х и 1990-х годов, хотя и объясняются сни-

жением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, также были связа-

ны с чрезмерным потреблением углеводов в рационе питания и эпидемией 

ожирения, с которой сталкивается западная культура.  

Диетический жир имеет более широкое научное понимание, чем просто 

насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Кроме того, исследователи 

ссылаются на эффективность различных пищевых липидов как фармацевти-

ческих по своей природе. Например, мононенасыщенные жирные кислоты, 

характерные для средиземноморской диеты, могут снизить риск сердечно-

сосудистых заболеваний, помимо любых воздействий на липиды плазмы, та-

ких как нормализованная толерантность к глюкозе при артериальном давле-

нии.  

Высоконенасыщенные омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в хо-

лодной воде, снижают воспаление, опосредуют психиатрическую функцию, 

изменяют нейроэндокринную активность и снижают сердечную смертность. 

Менее распространенная жирная кислота, обнаруженная в молочных про-

дуктах и говядине, конъюгированная линолевая кислота, обладает способно-
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стью резко изменять состав тела на животных моделях. Этот тип понимания 

ведет к изменениям как диетических рекомендаций, так и широкого спектра 

пищевых добавок с липидами [1].  

Традиционное питание – это наука, которая обеспечивает организм ос-

новными питательными веществами. Тем не менее, когда питание, особенно 

поглощение энергетических веществ превышает потребности организма или 

даже накапливается чрезмерно в организме требуется больше энергии, что-

бы избавиться от чрезмерного хранения. В организме есть совершенная си-

стема учета и подсчета пищи, обеспечивающая баланс между поглощением, 

хранением и использованием калорий. Он формирует пищевую сенсорную 

систему как основные компоненты, которые поглощают и контролируют пи-

тание через кальциевые каналы, натриево-калиевые насосы и вегетативную 

нервную систему. Питательно-чувствительная система с целевым компонен-

том мерапии мурапамицина в качестве основного компонента может кон-

тролировать питание, распределение и использование in-vivo. Нарушение 

контроля может привести к нарушениям обмена веществ и даже раку. Кон-

троль аппетита зависит от структуры и образа жизни, вегетативной нервной 

системы и системы слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, а так-

же взаимодействия между различными ингредиентами в пищевых продуктах 

и соответствующими рецепторами. Поэтому понимание взаимосвязи между 

современной пищей и ее влиянием на здоровье было рассмотрено из раз-

личных ресурсов и систематически представлено для того, чтобы подчеркнуть 

его вредные воздействия и меры для адаптации к здоровому образу жизни 

[2].  

Современные диеты. Основные питательные вещества, такие как угле-

воды, жиры и белки являются основой всей жизнедеятельности. Они образу-

ют углеродный скелет различных функциональных молекул и обеспечивают 
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энергию за счет окислительного разложения. Избыточное питание, особенно 

поглощение и накопление энергии, может не только повлиять на здоровье, 

но и вызвать многие заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые за-

болевания, ожирение, гипертония и гиперлипидемия. Кроме того, чрезмер-

ное питание снижает репродуктивную способность и способствует развитию 

различных форм рака, которые будут серьезно влиять на качество жизни, 

выживание и воспроизводство у людей. Из-за чрезмерного питания, нутрио-

логия, основанная на потребностях в питании, не может давать рекоменда-

ции по потреблению питательных веществ в повседневной жизни, потому что 

поглощение питательных веществ, энергосбережение и контроль снабжения 

окислительной энергией варьируются от человека к человеку. Даже во время 

эволюции опыт питания, как представляется, регистрируется в нуклеосомах и 

ДНК, который включает в себя все аспекты чувствительности к питанию, кле-

точной коммуникации, метаболической регуляции, экспрессии генов и эпиге-

нетических модификаций. Тем не менее, прием пищи является фундамен-

тальной деятельностью человеческого организма и источником энергии [3]. 

Заключение. Несмотря на широкий разброс мнений среди исследовате-

лей и широкой общественности в последние годы, пищевые жиры остаются 

мощным регулятором физиологической функции. Источники пищи остаются 

предпочтительным методом потребления в большинстве ситуаций. Различ-

ные жирные кислоты обеспечивают, пожалуй, самый важный аспект рациона 

жиров в рационе, хотя увеличение процента жира в рационе также влияет на 

метаболизм физических упражнений и покоя. Большая активность и быстрый 

рост приводят к сокращению продолжительности жизни, а меньшая актив-

ность и медленный рост - к увеличению продолжительности жизни. Употреб-

ление здоровой пищи - тяжелая работа. Единственный способ избежать не-

здоровой пищи – это поощрять здоровое питание и большее количество сле-



Современная наука и образование:  
 актуальные проблемы теории и практики  

 

61 

дующих продуктов, которые обычно считаются частью здоровой диеты. Про-

дукты с низким содержанием жиров, насыщенных жиров и продуктов с высо-

ким содержанием холестерина, включая цельнозерновые продукты, овощи и 

фрукты. Специалисты в области здравоохранения могут сыграть ключевую 

роль в оптимизации современной диеты и здоровья человека на протяжении 

всего жизненного цикла, особенно в период роста и старости [4]. 
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 РАБОТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ХОЗЯЙСТВ 

 

Аннотация. В статье говорится о роли, принципах и видов вспомогатель-

ных производств в АПК. Высказана авторская позиция о факторах, влияющих 

на деятельность основного производства в Республике Марий Эл со стороны 

работы вспомогательных производств. Предложен рабочий документ как ин-

формационный источник для анализа показателей рентабельности деятель-

ности вспомогательных производств и хозяйств в целях принятия управлен-

ческих решений. 

Ключевые слова: вспомогательное производство, АПК, учет, затраты, се-

бестоимость, прибыль 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №19-410-120003 

Производственный процесс составляет фундамент деятельности каждого 

предприятия. Вспомогательные производства и обслуживающие производ-

ства и хозяйства являются неотъемлемой частью производственного процес-

са предприятий АПК. Цель вспомогательного производства – это обеспечение 

непрерывной работы основного производства. Принципы и виды вспомога-

тельного производства приведены на рисунке 1. Вспомогательные производ-

ства влияют на деятельность основного производства предприятий АПК. Изу-

чение деятельности вспомогательных производств в Республике Марий Эл 

позволило сформулировать факторы, которые отражают данное влияние: 
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1. Организация вспомогательного производства (присутствует необхо-

димость использования гужевого транспорта на ряде предприятий); низкий 

уровень автоматизации и механизации ведет к увеличению себестоимости 

продукции, работ;   

2. Увеличение потери рабочего времени ввиду отсутствия запасных ча-

стей, инструментов, что ведет к снижению объемов производства, снижению 

прибыли; 

3. Внимание на механизацию и автоматизацию уделяется, в первооче-

редном порядке на основное производство, а не на вспомогательное. Дан-

ный фактор влияет на численность рабочих во вспомогательном производ-

стве, непостоянство на экономические показатели; 

4. Как правило, отсутствует повышение квалификация персонала во 

вспомогательных производствах на предприятиях, отдаленных далеко от го-

рода (неквалифицированная работа приводит к потери рабочего времени, 

дополнительным затратам). 

Любое предприятие в конечном итоге стремится к эффективности, полу-

чению прибыли. От управления производством зависит объем продукции, 

качество, конкурентоспособность [1]. Услуги вспомогательных производств 

включаются в затраты основного производства, оказывают влияние на себе-

стоимость произведенной продукции. Следовательно, чтобы анализировать 

данный аспект, управленцу необходимо получать информацию о доходности 

и прибыльности всех подразделений вспомогательных производств. С этой 

целью рекомендуется нами разработанный рабочий документ «Управленче-

ский отчет о прибылях и убытках деятельности вспомогательных произ-

водств» (рис.2), как информационный источник для анализа показателей 

рентабельности их деятельности. 
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Аннотация. В статье выделены основные этапы развития проектного фи-

нансирования в российской экономике, показана несистемность и фрагмен-

тарность правового регулирования отношений в сфере проектного финанси-

рования, выделены экономические причины, сдерживающие его дальнейшее 

развитие, приведены примеры успешного применения механизма, обосно-

вана необходимость использования государственного целевого проектного 

финансирования на региональном уровне. 

Ключевые слова: проектное финансирование, банки, инвестиционный 

процесс, инфраструктура, кредитование. 

Проектное финансирование получило развитие в Российской Федерации 

в середине 1990-х годов, когда ряд коммерческих банков стали создавать 

подразделения, занимающиеся инвестиционным кредитованием. Заёмщи-

ками выступали существующие предприятия, нуждавшиеся в финансирова-

нии уже реализуемого инвестиционного проекта. В результате Россия сов-
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местно с Эксимбанком (США), Международным банком реконструкции и 

развития и Европейским банком реконструкции и развития реализовала 

международные проекты «Морской старт», «Голубой поток», «Сахалин-2» [2, 

с. 54]. 

В 2005-2012 гг. на территории России с помощью механизма проектного 

финансирования были реализованы 36 только крупных проекта: в 2005 г. – 5, 

2006 г. – 1, 2007 г. – 11, 2008 г. – 4, 2009 г. – 4, 2010 г. – 5 (в т. ч. проект «Трасса 

Москва – СПб (М11)») , 2011 г. – 3 (в т. ч. «Северный поток (фаза 2)»), 2012 г. – 

4 (в т. ч. «Западный скоростной диаметр», «Ямало-ненецкие газовые место-

рождения» и «Томские газовые месторождения») [6, с. 157–161]. 

В 2014 г. Минэкономразвития РФ приступило к реализации Программы 

поддержки инвестиционных проектов, осуществляемых на территории Рос-

сии на основе проектного финансирования. Для участия в Программе в каче-

стве уполномоченных банков были отобран ряд российских кредитных и 

международных финансовых организаций (Сбербанк России, Россельхозбанк, 

АЛЬФА-БАНК, Банк ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Банк Москвы, Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие», Международный инвестиционный 

банк, Евразийский банк развития, а также государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк).  

Приоритетными секторами экономики для Программы стали сельское 

хозяйство, обрабатывающее производство (производство пищевых продук-

тов, производство нефтепродуктов), химическое производство (фармацевти-

ческая продукция), машиностроительный комплекс, жилищное строитель-

ство, транспортный комплекс, связь и телекоммуникации, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды и иных ресурсов [2, с. 54–55]. 

Приходится констатировать, что пока правовое регулирование отношений в 
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сфере проектного финансирования России является несистемным и фрагмен-

тарным. Нормативное определение проектного финансирования появилось 

лишь в 2018 г. К сущностным признакам проектного финансирования отнесе-

ны осуществление в форме предоставления кредита (займа), долгосрочный и 

целевой характер, исполнение обязанности по возврату привлечённых де-

нежных средств за счёт будущих доходов, полученных в результате реализа-

ции финансируемого инвестиционного проекта [1]. 

Отношения в сфере проектного финансирования регулируются Граждан-

ским кодексом РФ, а также Федеральными законами «О концессионных со-

глашениях», «Об ипотеке (залоге недвижимости)», «Об акционерных обще-

ствах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О несостоятель-

ности (банкротстве)», «О рынке ценных бумаг», «О синдицированном креди-

те (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», «О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-

жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации». 

Однако до сих пор целостная модель проектного финансирования зако-

нодательно не урегулирована. Это не позволяет потенциальным участникам 

сформировать правильное представление о данном институте. Программы, 

направленные на государственную поддержку инвестиционных проектов, 

реализуемых в рамках проектного финансирования, ассоциируются с льгот-

ным кредитованием за счёт рефинансирования кредитных организаций [3, 

с. 283]. 
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Помимо юридической причины (отсутствие чёткой нормативно-

правовой базы), на наш взгляд, существует ряд экономических причин, сдер-

живающих развитие проектного финансирования в России:  

– ограниченность набора финансовых инструментов финансирования 

инвестиционных проектов; 

– недостаточные возможности у банков формировать «длинные» обяза-

тельства; 

– недостаточное развитие и емкость российского фондового рынка и 

применения проектных ценных бумаг. 

Это приводит к отраслевым диспропорциям в развитии рынка проектно-

го финансирования (например, преобладанию нефтегазового сектора), а так-

же к сдерживанию количества сделок. В 2007–2017 гг. на Россию пришлось 

меньше 1 % мирового объёма сделок в формате проектного финансирования 

(почти 8,5 тыс. штук) и только 2,7 % их стоимости (более 3,3 трлн долл. США) 

[5, с. 8]. 

Майскими указами президента 2018 г. приоритет отводится развитию 

инфраструктуры России. Правительству в ближайшие шесть лет предстоит за-

пустить строительство новых дорог, больниц, школ, детских садов и универ-

ситетов, повысить качество городской среды и обращения с отходами, увели-

чить мощности морских портов и глобальных транспортных коридоров. По 

самой оптимистичной оценке, на это потребуется 2,3 трлн руб. Для решения 

инфраструктурных проблем России придётся привлекать инвестиции из ква-

зигосударственных, частных и внешних источников – то есть, по сути дела, 

развивать проектное финансирование [5, с. 2]. 

Для активизации инвестиционного процесса в России в 2018 г. на базе 

госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) запущена фабрика проектного финан-
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сирования [1]. С этой целью ВЭБ в мае 2018 г. создал ООО «Специализиро-

ванное общество проектного финансирования Фабрика проектного финанси-

рования» (100 процентов долей в уставном капитале общества принадлежит 

ВЭБ). 

Фабрика представляет собой механизм проектного финансирования ин-

вестиционных проектов в приоритетных секторах экономики России, преду-

сматривающий предоставление денежных средств заёмщикам на основании 

договоров синдицированного кредита (займа), реализуемых с применением 

мер государственной поддержки и способствующих увеличению объёмов 

кредитования организаций, реализующих инвестиционные проекты. Проект-

ный комитет фабрики одобряет инвестиции по четырём направлениям: экс-

порт, промышленность высоких переделов, инновации, инфраструктура. 

Инструментами поддержки проектов, осуществляемых в рамках фабри-

ки, являются: 

– организационное и финансовое участие ВЭБ; 

– хеджирование процентных рисков заёмщиков и кредиторов за счёт 

субсидий Правительства РФ; 

– целевая государственная гарантия Российской Федерации, направлен-

ная на удешевление финансирования проектов и защиту рисков инвесторов в 

облигации, размещаемые для целей финансирования проектов фабрики; 

– особый порядок расчёта достаточности капитала и формирования ре-

зервов по кредитам и займам, предоставляемым в рамках фабрики для рос-

сийских кредитных организаций [7]. 

В 2018 г. за счет фабрики было профинансировано два проекта, В 2019 г. 

должно быть начато семь крупных проектов объемом около 1 трлн руб. в 

нефтегазохимии, железнодорожной инфраструктуре, металлургии [8]. 
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С июля 2019 г. проектное финансирование активно используется в жи-

лищном строительстве, Привлечение средств участников долевого строи-

тельства теперь допускается только с использованием счетов эскроу, мини-

мизирующих риск для граждан. Предполагается, что к 2024 г. объем проект-

ного финансирования застройщиков составит 6,4 трлн. рублей [4]. 

В настоящее время для проектного финансирования открываются новые 

рынки – энергетика, благоустройство, обращение с отходами, морские и реч-

ные суда, ледоколы, социально-культурные объекты и многое другое. Одна-

ко многие рынки публичной инфраструктуры в России для инвесторов пока 

закрыты целиком (пенитенциарная система, космическая инфраструктура, 

пункты пропуска через границу, инфраструктура воздуха). На рынках риту-

альной инфраструктуры, IT-систем, оборонной инфраструктуры частные инве-

стиции представлены только единичными примерами. За рубежом все эти 

объекты успешно развивают частные инвесторы через механизмы государ-

ственно-частного партнёрства (ГЧП). 

Представляет интерес использование проектных принципов в государ-

ственном финансировании на уровне субъектов РФ. Внедрение регионально-

го государственного целевого проектного финансирования может решить за-

дачу стимулирования комплексного развития регионов в условиях ограни-

ченности федеральных бюджетных средств.  

На наш взгляд, в силу своей специфики, сложности и трудоёмкости прак-

тика отечественного проектного финансирования ещё длительное время бу-

дет развиваться в основном крупнейшими коммерческими банками и госу-

дарственными корпорациями. Для развития российского банковского сектора 

самим банкам необходимо активизировать трансформацию сбережений в 

кредиты и инвестиции и тем самым повысить спрос на банковские услуги. 
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тельство как одно из приоритетных направлений стратегического развития 

экономики регионов России. Анализу подвергаются инфраструктура поддер-

жи малого и среднего предпринимательства, а также механизмы бюджетной 
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ятия на территории Тюменской области находятся в устойчивой конкурентной 

среде, а перспектива их развития поможет региону выйти на лидирующие 

позиции в стране. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, индивидуаль-

ный предприниматель, микропредприятия, государственная поддержка, 

конкурентная среда. 

В последнее время малое и среднее предпринимательство в регионах 

страны (в том числе, Тюменская область) представляет достаточно устойчи-

вую среду рыночной экономики. Благоприятное воздействие, а в частности, 

на социально-экономическое развитие общества, трудоустройство населения 

и создание конкурентных условий на рынке товаров и услуг стало больше [1]. 

В Тюменской области разработана инфраструктура поддержки малого и 

среднего предпринимательства, подготовлен и реализуется ряд государ-

ственных механизмов бюджетной, информационной, обучающей и другой 

помощи в развитии предпринимательства региона. Выработаны объективные 

положения для перехода малых и средних предприятий от периода «начало» 

и становления, к периоду «выстраивания».  

Совершенствование малого и среднего предпринимательства в Тюмен-

ской области содействует целедостижениям, имеющим подчас ключевую со-

циально-экономическую ценность. Это предопределено тем, что повышение 

количества малых и средних предприятий в регионе: 

1. Является ядром совершенствования рыночных отношений; 

2. Гарантирует конструирование новых рабочих мест для населения; 

3. Увеличивает результативность общественного производства; 

4. Гарантирует обновление бюджетов всех уровней; 

5. Увеличивает уровень жизни населения; 
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6. Увеличивает уровень снабжения населения товарами предприятий. 

 На юге Тюменской области зарегистрировано 42,2 тыс. субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, в том числе 32 тыс. – индивидуальные 

предприниматели, 1,6 тыс. – малые организации, 8,6 тыс. – микропредприя-

тия.  

Указом Президента России от 28.06.2007 № 825 установлены следующие 

нормативы результативности для оценки действий Департамента инвестици-

онной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюмен-

ской области в этой сфере: 

1. Часть среднесписочного числа работников (без внешних совместите-

лей) малых и средних предприятий в среднесписочном числе работников 

(без внешних совместителей) всех организаций – 19,1% примерно; 

2. Часть продукции, произведенной субъектами малого и среднего биз-

неса, в совокупном объеме ВРП – 18,2% (оценочно); 

Органом исполнительной власти, который несет ответственность за про-

ведение данной политики, за реализацию разных мер поддержки и развития 

частного бизнеса в Тюменской области, является Департамент инвестицион-

ной политики и государственной поддержки предпринимательства. 

Перспективы развития малых и средних предприятий напрямую зависят 

от разрешения таких проблем, как труднодоступность получения стартового 

капитала, недостаток навыков ведения собственного дела, низкий спрос на 

продукцию отечественных производителей и других. Только решение ключе-

вых проблем разрешит сформировать среду, в которой малый и средний 

бизнес сможет успешно развиваться и приносить общественную пользу. Для 

увеличения темпов экономического роста малых и средних предприятий как 

причины борьбы с бедностью и развития инноваций требуется поощрять со-



Современная наука и  образование:  
актуальные проблемы теории и практики  

 

75 

здание новых малых и средних бизнес-организаций, поднимать их конкурен-

тоспособность, повышать трудоустройство населения в данном секторе эко-

номики [2]. 

С целью усилить роль малого и среднего предпринимательства в разви-

тии конкурентной рыночной среды на территории Тюменской области реали-

зуется государственная программа «Основные направления развития малого 

и среднего предпринимательства». В данной программе определены 

направления и приоритеты развития данной сферы до 2020 года. Программа 

разработана на основании федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и областным зако-

ном от 05.05.2008 № 18 «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Тюменской области» [3]. В программе определены ее ключевые зада-

чи: поддержать развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 

создать среду для увеличения объема выпуска конкурентоспособной про-

дукции малых и средних предприятий и продвигать ее как на внутреннем, так 

и внешнем рынках. 

Целеустановка и задачи программы соответствуют цели Стратегии раз-

вития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года. 

Следуя программе, развитие инфраструктуры поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов) осуществляется 

за счет средств областного бюджета, который стимулирует появление новых 

ветвей данного сектора экономики в Тюменской области. 

В целевую программу входит Фонд «Инвестиционное агентство Тюмен-

ской области», который предоставляет инвестиционные займы начинающим 

предпринимателем. В государственной программе по состоянию на 

01.01.2016 Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» за счет 
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заемных средств, привлеченных в банковских организациях, предоставило 38 

инвестиционных займов субъектам малого и среднего предпринимательства 

Тюменской области. 

В целях расширения предпринимательства в регионе и повышения эко-

номической и правовой грамотности бизнесменов был создан Центр под-

держки предпринимательства, который ежегодно проводит семинары сов-

местно с федеральными органами исполнительной власти по главным вопро-

сам в данной сфере. Также в рамках работы Центра поддержки проходит 

консультирование предпринимателей, что создает благоприятную почву для 

развития частного бизнеса. 

В июне 2015 года был создан Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. С 

июня по декабрь 2015 года Центромэкспорта организовано участие тюмен-

ских предприятий в 5 международных выставках с выставочным стендом (Ка-

захстан, Азербайджан, Беларусь), проведена одна бизнес-миссия (Казахстан), 

10 образовательных семинаров, обеспечена адаптация и перевод на англий-

ский язык интернет-сайтов для 3 субъектов и презентаций для 5 субъектов 

малого и среднего бизнеса. 

Для улучшения инвестиционного климата и условий ведений бизнеса в 

Тюменской области в 2015 году состоялась областная конференция «День 

предпринимателя-2015. Большие перспективы малых территорий». На кон-

ференции была проведена дискуссия на тему расширения территорий малого 

и среднего бизнеса, а также не оказалась в стороне тема привлечения инве-

стиций в область. Такие конференции способствуют прямому взаимодей-

ствию органов власти с предпринимателями, обмену опытом. 
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Одной из перспективных идей развития малого и среднего предприни-

мательства в регионе является проведение ежегодного Всероссийского мо-

лодежного бизнес - форума «Слёт успешных предпринимателей». На форуме 

состоялась бизнес-игра «Завод», обучающие семинары от ведущих россий-

ских бизнесменов и «Ярмарка инвестиций». В пределах семинара «Ярмарка 

инвестиций» участникам представилась редкая возможность представить по-

тенциальным инвесторам свои проекты и получить до 10 млн. руб. на их реа-

лизацию. 

Поддержка развития молодежного предпринимательства в Тюменской 

области приобретает образовательный характер. Это является весьма пер-

спективным направлением. На базе Фонда «Инвестиционное агентство Тю-

менской области» проводятся такие мероприятия, как 4-х часовые образова-

тельные курсы по формированию основ предпринимательской деятельности 

(для 350 школьников и 1500 студентов региона). 

В области создан и действует Гарантийный фонд. В рамках осуществле-

ния данного мероприятия Гарантийный фонд обеспечивает поручительство 

на необеспеченную часть обязательств субъектов малого и среднего бизнеса 

по кредитному договору при минимальной величине залога, выделенного 

субъектами предпринимательства или третьими лицами в размере не менее 

50% от суммы обязательств заемщика по кредитному договору. Всего, фон-

дом за период работы выдано 279 поручительств на общую сумму 795,9 млн. 

руб. 

В Тюменской области с 2010 года организована деятельность Фонда 

микрофинансирования области. Фонд выдает микрозаймы субъектам малого 

и среднего предпринимательства на сумму до 1 млн. руб., сроком до 36 ме-

сяцев на развитие бизнеса. С января по декабрь 2015 года предоставлено 470 
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микрозаймов на совокупную сумму 233,6 млн. руб. Средняя процентная став-

ка, по которой происходит выдача микрозаймов – 13 %. По курсу деятельно-

сти целевые займы и микрозаймы выданы субъектам малого и среднего биз-

неса на совершенствование производства, строительства, сферы услуг, обще-

ственного питания, торговли и т.д.  

Рассмотренная деятельность носит характер ежегодных мероприятий, 

направленных на государственную поддержку развития малого и среднего 

предпринимательства. Программа не предусматривает выделение отдель-

ных этапов своей реализации. 

Конечным результатом реализации государственной программы должен 

стать прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

реализующих деятельность на территории региона, создание новых рабочих 

мест и прирост оборота продукции и услуг малых и средних предприятий. 

На основании анализа показателей реализации государственной про-

граммы «Основные направления развития малого и среднего предпринима-

тельства в Тюменской области» можно рекомендовать органам исполни-

тельной власти принять ряд мер для повышения эффективности реализации 

этой программы, в частности: 

1. Повысить число операций покрытия части процентной ставки по при-

влеченным кредитам и лизинговым платежам;  

2. Расширить общий финансовый объем операций по покрытию части 

процентной ставки и упростить порядок получения государственной под-

держки;  

3. Предоставить целевые займы субъектам предпринимательства в му-

ниципальных образованиях региона; 
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4. Организовать комплексную информационную поддержку малым и 

средним предприятиям; 

5. Организовать систему постоянной консультационной помощи; 

6. Провести мониторинг воздействия мер государственного регулирова-

ния на данную сферу; 

7. Провести специализированное обучение руководителей малых и 

средних предприятий; 

8. Создать общий реестр государственного и муниципального имущества 

на территории муниципальных образований Тюменской области, допустимо-

го для ведения предпринимательства, а также последующее его предостав-

ление в пользование; 

9. Принять меры по улучшению деятельности Гарантийного фонда. 

Любопытно, что опросы предпринимателей по оценке административ-

ного климата, указывают на то, что административная нагрузка на частный 

бизнес со стороны налоговых органов, внебюджетных фондов и институтов 

трудового законодательства увеличилась [4, с. 7]. 

В Тюменской области сегодня разработана комплексная система под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства. На постоянной 

основе осуществляется совершенствование законодательства в целях разви-

тия инфраструктуры государственной поддержки. Также реализуется обеспе-

чение деятельности институтов инфраструктуры; поддержка работы неком-

мерческих организаций, отражающих интересы хозяйствующих субъектов. 

Наряду с этим, проводится работа по пропаганде ведения частного бизнеса, а 

также по улучшению бизнес-климата с учетом интересов, как региона, так и 

отдельного предпринимателя. Следует предпринять меры по снижению ад-

министративных барьеров и налоговой нагрузки на субъектов малого и сред-
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него бизнеса, а также по оказанию им поддержки в продвижении произво-

димой продукции на региональный, общероссийский и зарубежный рынки. 
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КИТАЙСКИЙ ЭТОС КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКИХ 

КОМПАРАТИВИСТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена феномену культурного этоса в целом и ки-

тайского этоса с точки зрения философской компаративистики. Выявление 

ментальных отличий и сравнение западной и восточной философской тради-

ции расширяет понятие этоса, не имеющее в настоящее время устойчивого 

терминологического статуса. Представлены эволюция подхода к определе-

нию и антиномичность логики этоса как его ключевая особенность. В совре-

менных условиях стремительного изменения привычного уклада жизни 

именно китайская цивилизация остается хранителем самого принципа этоса. 

Неоспорима определяющая роль родовой природы в формировании мо-

рального сознания. Этос, связанный с институализацией коммуникативных и 

жизненных практик, рассматривается в свете принципа различения трех 

уровней человеческого бытия. Показана многоуровневая структура этого 

культурного явления. В статье объясняется, как слабо институализированное, 

но высоко ритуализированное китайское общество порождает своебразную 

двухполюсную природу этоса. 
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Ключевые слова: этос, ежедневный опыт, повседневность, обычай, ри-

туал, жизненный мир, структурирование опыта, социальный функционализм, 

институциональный подход, антиномическая логика, «общее сердце». 

«Разумное существо не имеет ничего вне опыта;  

опыт содержит в себе весь материал его мышления… 

Лишь в этом случае возникает живая жизнь». 

Фихте И. Г. 

 

«Ищите истину в своих повседневных трудах, 

в присущем вашим занятиям образе жизни, 

который и есть ваша социальность» 

Конфуций 

На протяжении многих веков законы и принципы развития общественно-

го сознания и совместной человеческой бытности являются предметом фило-

софских размышлений. Очевидная парадоксальность противостояния и не-

возможности раздельного существования глубинного, сокровенного челове-

ческого опыта и социальных декораций сходятся в ЭТОСе – понятии с анти-

номической логикой. Именно эта некоторая противоречивость, многополяр-

ность понятия этоса и привлекает современных исследователей.  

Прослеживая судьбу понятия этоса в гуманитарных исследованиях раз-

ного профиля [2, 10, 13, 22, 26, 27, 28], отмечаем некоторую странность, а 

именно: в своем первичном значении, этос – привычный уклад жизни неко-

торой общности или культуры, но внимание к этой теме растет теми же стре-

мительными темпами, какими меняется в настоящее время повседневный 

образ жизни людей. Создается впечатление, что это понятие вообще пере-

стает означать какую-либо реальность. Одна из надежд исследователей в об-
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ласти философии связана с китайской цивилизацией как с хранителем самого 

принципа культурного этоса. 

Сравнительная философия, которую иногда называют «кросс-культурной 

философией», – это одно из направлений философии, в котором работают 

над проблемами, преднамеренно вводя в диалог различные источники из 

разных культурных, языковых и философских потоков. В таком контексте кон-

цепция культурного этоса в философской компаративистике – актуальное 

направление исследования.  

Цель работы – раскрыть концепт этоса в соответствии с современными 

аспектами в рамках сравнительной философии западной и восточной тради-

ций и выявить особенности китайского этоса с помощью философской ком-

паративистики.  

В задачи исследования входит: 

• определение предметной области этоса, 

• рассмотрение эволюции понятия,  

• сопоставление западной философской традиции с восточным понима-

нием этоса,  

• обозначение связи этоса с моралью на всех ее уровнях,  

• представление концепта этоса через институциональный подход и в 

соответствии с теорией различения уровней человеческого бытия, 

• выявление и обобщение особенностей китайского этоса. 

Основным методом исследования стал комплексный аналитический об-

зор литературы для сравнения подходов к философской концепции этоса. 

Использование дискурс - аналитических методов позволило находить и сопо-

ставлять определения, обладающие антиномической логикой. Изучены мо-

нографии и диссертации европейских и американских исследователей по 
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компаративистской философии, истории философии и социально-

культурному явлению этоса. Анализ восточной философской традиции про-

изведен на основе трудов ученых-синологов, критически изучивших класси-

ческие тексты китайской философии. Этос, неразрывно связанный с институа-

лизацией коммуникативных и жизненных практик, рассматривается в свете 

принципа различения трех уровней человеческого бытия в соответствии с 

программой исследований процессов институционализации в современных 

обществах, основанной, в свою очередь, на теории комплексности человече-

ской мотивации, принципе различения системы и жизненного мира Ю. Ха-

бермаса, дискурсивных и социальных практик согласно Н. Фэркло, деятель-

ности и структуры по Э. Гидденсу [18, 21, 23]. 

На сегодняшний день этос представляет собой многозначное понятие с 

неустойчивым терминологическим статусом, имеющее греческое происхож-

дение. В античной традиции он означал нрав, характер, душевный склад, 

привычки человека, а также обычаи в обществе. Также слово этос первона-

чально обозначало место обитания, обжитое пространство. Все вместе – удел 

человека.  

Предметную область этоса составлял особый срез человеческой реаль-

ности (определенный класс индивидуальных качеств, соотнесенных с опре-

деленными привычными формами общественного поведения). 

Аристотель рассматривал этос как способ изображения характера чело-

века через стиль его речи и через целенаправленность как основной признак 

человеческой деятельности, а также отождествлял этос со спокойным нрав-

ственным характером и разумным стилем поведения. В противовес неизмен-

ному физису, этос считался подверженным изменениям. В то же время этос, 

как более устойчивый во временном контексте нравственный характер, про-
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тивопоставлялся иррациональному и беспокойному поведению, аффектив-

ным состояниям, составляющим ядро пафоса.  

Со времен Гераклита, полагавшего, что в домашнем очаге обитают боги, 

понятие этоса включает нечто божественное, по аналогии с духом-

хранителем. Взяв это за основу, Мартин Хайдеггер вывел понятие на новый 

уровень, а именно: этос есть место, где люди и боги находятся вблизи друг 

друга. Он полагал, что божественное ближе всего человеку в обыденном. 

По мнению Гуссерля, говорившего о всеобщем основании веры, этос ко-

ренится в изначальном опыте принадлежности каждого человека миру и яв-

ляется местом обитания человека. Французский этический философ Левинас, 

автор концепции диалога, интерпретировал это понятие как совокупность 

общих нравственных предписаний, неявно присущих интерсубъективному 

пространству. М. Шелер продолжил изучение в данном ключе, но используя 

сравнительно-исторический подход, что позволило ему в итоге определить 

этос через структуру витальных потребностей и влечений новых поколений 

людей, отличающую их ментальность от типов чувствования и общения, при-

сущих предшествующим поколениям [13].  

Изучая социальные явления, М. Вебер выделил понятие «хозяйственного 

этоса», означающее не только совокупность правил житейского поведения, 

т.е. некоторую практическую мудрость, но и объективированное и вопло-

щенное в укладе и строе жизни мироощущение людей [3, 13]. Польский со-

циолог М. Оссовская называет этос «стилем жизни общественной группы, 

ориентацией ее культуры, принятой в ней иерархии ценностей» [10, с. 7]. Ис-

ходя из этих определений, этос выходит за пределы морали, расширяя и ее 

понимание. Теория социального структурирования Р. Мертона позволяет 

рассматривать этос как набор согласованных норм, некий социальный код, 
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эмоционально воспринимаемый комплекс институционально одобренных и 

защищаемых правил, суждений. Автор отмечал давлеющую роль этих пред-

писаний [3, 12, 13]. 

С течением времени этос лег в основу концепта этики (IV в. до н.э.) и это-

логии (в IXX в. как «наука о характере» Дж. С. Милля). 

Занимаясь углубленным исследованием проблем морали и этики в ис-

тории антагонистических общественно-экономических формаций, современ-

ный венгерский философ Е. Анчел отметила, что этос концентрирует в себе 

такие нравственные начала, которые не проявляются в повседневной жизни, 

свидетельствуя о неистребимой человеческой потребности в признании 

нравственного порядка в мире, даже если он плохо согласуется с житейским 

опытом людей [1]. Это тонкое наблюдение заставляет нас далее обратить 

внимание на связи этоса с этикой и моралью во всех ее измерениях.  

Как все процессы совместной человеческой жизнедеятельности прохо-

дят в трех измерениях (мотивационном, коммуникативном и организацион-

ном), так и моральность расслаивается на экзистенциальный слой, символи-

ческий и институциональный.  

Под первым понимается нравственность как некое чувствование идеа-

лов (добра, справедливости, долга, чести и т.п.), которое проявляется в отно-

шении к людям и к природе, иными словами – чувствование значимости 

ценностей для себя самого. Это мотивационный план, внутренняя движущая 

сила. Экзистенциальный подход предполагает, что в основе поведения лю-

дей заложен целый мотивационный комплекс с обязательным ведущим мо-

тивом, переходящий на следующий уровень, где царит логика коммуника-

ции.  
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Символический же слой относится к интерсубъективной сфере, где мы 

опосредуем свое отношение к миру через язык. Это коммуникативный план, 

на котором фильтруются мотивы повседневной деятельности, и происходит 

обратное влияние. Особое место на этом уровне занимают культура дара, 

лежащая в основе обмена сообщениями, и вербальная форма обращения.  

Культура дара подразумевает этику щедрости и творческое начало, од-

нако обязательным условием соединения этического и творческого компо-

нентов является рефлексивное основание [20]. В контексте опыта повседнев-

ной жизни мы видим связь этоса с этикой творчества личности в процессе со-

зидания культуры. 

Принадлежность к социальной общности обеспечивается доступом к его 

смыслам и ценностям, которые транслируются посредством языка. Невоз-

можно стать, полноправным членом общности, не владея лингвистическим 

дискурсом. В то же время дискурс означает социальную нормативность язы-

ка, а современная теория дискурс-анализа подчеркивает его определяющую 

роль в конструировании социальной реальности [25]. 

Нормативное регулирование коммуникаций и мотиваций жизненного 

мира людей отражает содержание институционального слоя. «Институцио-

нализм правильно ставит вопрос о том, что вне институтов никакая совмест-

ная деятельность людей невозможна, но, не проводя различения «формаль-

ных» и «неформальных» правил общежития, он не может ответить: каковы 

критерии «правильных» институтов, чему они должны соответствовать» [21, 

с. 1410]. В то же время этос занимает некоторое промежуточное положение 

между пестрыми нравами сущего (хаосом) и идеально-должным [10], а его 

антиномическая логика является ключевой особенностью. Так, «объединение 

в одном понятии двух видов «правил» (формальных (нормативных) и нефор-
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мальных) вступает в решительное противоречие с более или менее ясными 

принципами социального проектирования» [21, с. 1410], но понятие этоса 

тесно связано с социальным функционализмом, а мышление – со структури-

рованием ежедневного опыта. По мнению М. де Серто, степень принятия че-

ловеком определенных моделей действий напрямую зависит от их проверки 

повседневностью [12]. Согласно постулата универсального функционализма, 

все до сих пор существующие формы культуры неизбежно функциональны, 

но отличительной чертой этоса является социальное одобрение – это именно 

желаемый образ жизни в конкретной культуре. 

Обращаясь к исследованиям Ю. Хабермаса, установившего противоре-

чие между системой и жизненным миром человека (т.е. третьего уровня дея-

тельности с первыми двумя), когда мотивация членов современного обще-

ства становится зачастую коммуникативно невыразима, мы отмечаем такое 

важное свойство многогранного этоса как сбалансированность (примени-

тельно к китайской цивилизации – «Срединный Путь»). 

Исключительное качество изучаемого феномена культурного этоса со-

стоит в том, что он собирает все три измерения моральности в привычном, 

ежедневном практическом опыте. Исходя из этого мы можем структуриро-

вать этос следующим образом: 

• набор привычных чувств, 

• форма ежедневного общения (в т.ч. принятая форма обращения в об-

ществе), 

•  институциональность среды (иерархичность общества, нормативность 

поведения). 

Восточное понимание этоса раскрывается на основе философской тра-

диции Поднебесной, поскольку «стремление китайской мысли прояснить из-
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начальную ценность опыта стало тем фундаментом, на котором сложился 

жизненный уклад самой устойчивой цивилизации в мире» [10, с. 18]. В этой 

связи изучение китайского этоса интересно также с позиции теории мягкой 

силы.  

Органическая связь между жизненной мотивацией, коммуникацией и 

ритуальными нормами, приводящая к тому, что на практике их сложно раз-

личить, особенно ярко проявлена в китайском обществе. Потому уклад жизни 

именно китайского народа является примером сохранения самого принципа 

этоса в динамично меняющейся повседневности современных людей. 

Для китайского этоса характерна еще одна особенность ¬– ритуал при-

сущ не только институциональному слою деятельности как элемент норма-

тивности, но и пронизывает весь коммуникативный уровень. Ритуал есть сама 

форма организации коммуникации в слабо институализированном обществе 

(в противовес обществу Западного типа). 

Большой вклад в изучение китайского этоса внес ученый-синолог, исто-

рик-востоковед и философ В.В. Малявин. Он считает этос фундаментальной 

категорией китайской культуры, поскольку истина или Путь всего сущего во-

площается в человеческом быте. И китайская мудрость состоит также в по-

стижении небесной глубины ежедневного опыта жизни. Автор называет этос 

«зыбким вечносущим телом повседневности» [10, с. 12].  

С точки зрения восточной культуры, этос: 

• это плод духовной работы и пути самопрояснения сознания, открытость 

инобытию составляет его существенное свойство; 

• это опыт преодоления всего внешнего и предметного; 

• является проводником «небесного порядка»; 

• в китайском понимании, есть сама сущность времени. 
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Следует подчеркнуть особый синкретический характер китайского этоса. 

Если сегодня на Западе синкретичность утрачивается, и между описанными 

выше тремя уровнями человеческого бытия возникает противоречие, то ки-

тайская ментальность и даологическая культура старается ее сохранить.  

«Поскольку человек в качестве микрокосма вмещает в себя всю полноту 

бытия, китайцы не мыслят свой жизненный идеал вне реализации человече-

ской социальности» [9, с. 181]. 

Основатель функционализма в антропологии и социологии Б. Малинов-

ский обозначил стандартизированные обычаи и верования как функциональ-

ные для культуры в целом и предположил затем их функциональность для 

каждого члена общества. Эта теория отражается в особом сообщительном 

типе социальности и центральной установке китайского общества – «сначала 

мы вместе и лишь потом порознь», что является обязательным условием 

жизнеспособности и правильного функционирования огромной обществен-

ной системы, каждый член которой четко понимает свое место в иерархии в 

соотвествии со своим природным началом, предназначением. Дюркгейм, на 

работы которого в том числе опирается социальная теория Р. Мертона, пока-

зал, как такие обряды становятся источником единства группы за счет кол-

лективного настроения. 

Таким образом, осмысление и построение этоса на Востоке – путь про-

яснения истока опыта, основанный на коллективном чувстве «общего серд-

ца» и идее вечнопреемственного духа. Такая общность созидается внутреним 

покоем.  

Кроме того, установлено, что источником морального сознания человека 

является его родовая природа. У китайцев чувство родовой принадлежности 

выражено сильнее. И если ребенок рождается с определенным потенциа-
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лом, но до уровня нравственности ему необходимо вырасти, а «в своем выс-

шем проявлении, а значит по своему регулятивному принципу или идее, ре-

флексивная соотнесенность поднимается до состояния сопричастия жизни 

Иного. Сопричастность… и суть нравственности и суть всего человеческого 

бытия» [19, с. 187], а то становится понятно, каким образом концепт китай-

ского культурного этоса как наилучшего способа проживания повседневности 

породил высокоустойчивую цивилизацию. 

Слабо институализированное, но высоко ритуализированное китайское 

общество порождает своебразную двухполюсную природу этоса: с одной 

стороны, ось нравственного самосовершенствования (рефлексивная природа 

пути самопрояснения индивидуального сознания), с другой – желаемый и 

одобряемый обществом образ жизни среди всеобщих, но неформализуемых 

норм повседневности. 

 Это принципиально отличает восточную философию от западной, акцен-

тированной на социальных связях высоко институализированного граждан-

ского общества и идее индивидуализма. 

Изучение культурного этоса с точки зрения философской компаративи-

стики позволяет заключить, что на сегодняшний день это многозначное поня-

тие с неустойчивым терминологическим статусом, привлекающее внимание 

исследователей своей антиномичной логикой.  

В целом, это уклад жизни, желаемый и социально одобряемый. Китай-

ский этос в силу особенностей философии и ментальности значительно рас-

ширяет наши представления об этом культурном явлении.  

Этос тесно связан с моралью и структурируется согласно трем основным 

уровням человеческого бытия – экзистенциальному, символическому и ин-

ституциональному. 
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Западная философская концепция этоса позволяет выделить норматив-

но-целостную составляющую в сословно или профессионально локализован-

ных социокультурных практиках.  

В восточной, а именно китайской, философии культурный этос – это ско-

рее путь самопрояснения сознания, осознание «небесного порядка» и Дар 

покоя, порождающий особый сообщительный тип социальности и определя-

ющий уникальную устойчивость цивилизации. В таком контексте этос может 

быть рассмотрен не просто как часть культуры, а даже как часть мягкой силы 

культуры Китая. 

В современных условиях стремительного изменения привычного уклада 

жизни, когда ежедневный опыт не успевает стать привычным, именно китай-

ская цивилизация остается хранителем самого принципа этоса за счет сохра-

нения прочных родовых связей и особого социального функционализма. 

Своеобразной чертой китайского этоса является его выраженная двухполюс-

ная природа. 

Концепция культурного этоса в компаративистской философии – акту-

альное направление исследования. Всестороннее изучение феномена этоса 

позволяет в ракурсе социальной жизни предложить ответ на вопрос о месте 

человека в мире. 
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Аннотация. В статье описаны принципы лексикографической обработки 

политических коллокаций в немецко-русском учебном словаре, создаваемом 

при активном участии студентов в рамках электронного обучения немецкому 
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Опыт преподавания немецкого языка свидетельствует о том, что одной 

из причин, препятствующих интенсивному развитию дискурсивных практик 

политического содержания на немецком языке, является недостаточное зна-

ние студентами сочетаемостных способностей лексических единиц изучаемо-

го языка, особенно таковых из сферы политики. В этой связи актуальным 

представляется разработка силами студентов, обучающихся по специально-

стям «международные отношения», «зарубежное регионоведение» и «поли-

тология», немецко-русского учебного словаря политических коллокаций. 
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Непременным атрибутом обучения студентов является e-learning. В каче-

стве одной из самых востребованных систем электронного обучения высту-

пает виртуальная обучающая платформа Moodle, известная также как мо-

дульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда. Опыт ра-

боты показал, что данная учебная среда является наиболее благоприятной 

для создания учебного словаря политических коллокаций. К несомненным 

достоинствам платформы Moodle можно отнести: а) круглосуточная доступ-

ность, благодаря чему студенты могут разрабатывать словарь в любом месте 

и в любое время; б) самостоятельность студентов в определении алгоритма 

своей работы над словарём; в) открытый характер словаря, что позволяет по-

стоянно расширять и совершенствовать его содержание и г) возможность мо-

ниторинга работы студентов со стороны преподавателя. 

В начале проекта студенты знакомятся с основными положениями лек-

сикографии, лексикологии и теории дискурса, а затем осуществляют лексико-

графирование коллокаций. 

По своей макро- и микроструктуре немецко-русский словарь политиче-

ских коллокаций, разрабатываемый в процессе обучения немецкому языку, 

во многом соответствует концепции Большого русско-немецкого словаря [3], 

который создаётся под эгидой Академии наук и литературы г. Майнца (Гер-

мания) коллективом учёных с участием автора настоящей статьи.  

Традиционно коллокации, трактуемые как типичные лексические окру-

жения того или иного слова [4, S. 391], используются в лексикографической 

практике как один из способов описания значений заглавного слова.  

Политический дискурс, трактуемый в данном учебном проекте в широ-

ком смысле, включает «как институциональные, так и неинституциональные 

формы общения, в которых к сфере политики относится хотя бы одна из трех 
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составляющих: субъект, адресат или содержание общения» [2, с. 46]. При 

этом выделяются три слоя лексики, которые можно расположить «по степени 

убывания стабильности их языкового существования» [2, с. 92]: а) политиче-

ские константы, включающие оценочно-нейтральную базовую политическую 

терминологию (Staat, Parlament, Regierung); б) оценочно-маркированные ба-

зовые политические термины (Arbeiter- und Bauernstaat, Regime) и в) лексика, 

которая вышла из активного употребления, но была когда-то крайне актуаль-

ной (Kubakrise, Mauerfall). 

В основу описания коллокаций положены модели [6, S. IX], в которых ос-

новной лексической единицей является заглавное слово. В нашем проекте 

такой единицей в коллокациях выступает существительное, являющееся как 

политический термин наиболее коммуникативно значимым: 

прилагательное + существительное: unabhängig + Politik; 

существительное (как субъект) + глагол: Politiker + agieren; 

существительное (как объект) + глагол: Akk. die Politik + betreiben; Dativ. 

dem Staatsdienst + fernbleiben. • 

Непосредственная работа над словарём начинается с вычленения поли-

тической лексики и включает несколько этапов: знакомство с корпусом тек-

стов, установление списка самых частотных единиц, составление словника, 

вычленение или формирование коллокаций, а затем разработка словарных 

статей, предусматривающая также перевод немецких коллокаций на русский 

язык. Отбор заглавных слов, или лемм осуществляется на основе коммуника-

тивной и содержательной значимости лексической единицы. Поскольку от-

бор осуществляется вручную, важно, чтобы словник представлял предметную 

область достаточно полно. Для этого отбор рекомендуется производить из 

текстов, которые используются студентами в учебной или научной работе. 
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Данные тексты представляют собой электронные версии известных немецких 

общественно-политических и научно-популярных изданий, рассчитанных на 

массового читателя.  

На начальном этапе работы часть заданий может быть выполнена на за-

нятии, затем задания выполняются студентами самостоятельно. Леммы рас-

положены в алфавитном порядке, что облегчает навигацию. Первое место в 

словарной статье занимает сам термин. В острых скобках после терминоло-

гической единицы следует грамматическая характеристика, за ней - стилисти-

ческий маркер, затем приводится дефиниция термина на немецком языке и 

русскоязычный эквивалент заглавного слова. Обязательным компонентом 

словарной статьи является дефиниция этого эквивалента на русском языке, 

что позволит выявить лингвокультурную специфику заглавного слова. В каче-

стве иллюстрации приведём начало словарной статьи с заглавным словом 

„Diplomatie“, репрезентирующим «дипломатическую» лексику в политиче-

ском дискурсе. Ср.:  

Diplomatie <f, -, -> (D. ist die Kunst und Praxis des Verhandelns zwischen be-

vollmächtigten Repräsentanten verschiedener Gruppen oder Nationen (Diploma-

ten) дипломатия (д. - деятельность правительства и его специальных органов 

по осуществлению внешней политики государства и по защите интересов гос-

ударства и его граждан за границей).  

Приведенные словарные дефиниции демонстрируют различную куль-

турно обусловленную организацию дипломатии. Если согласно онлайн-

версии толкового словаря Дуден акторами «искусства и практики перегово-

ров» являются «поверенные представители различных групп и государств» 

[5], то в толковом словаре русского языка [1] акцентируются акторы в лице 

«правительства и его специальных органов», которые осуществляют внеш-
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нюю политику «по защите интересов государства и его граждан за границей». 

Знание лингвокультурной специфики вышеприведённых терминов не может 

не способствовать, на наш взгляд, ведению искусной дипломатии по защите 

интересов наших граждан и нашего государства.  

Далее в словарной статье следуют терминологические и нетерминологи-

ческие коллокации.  

В группу терминологических коллокаций, характеризующихся нейтраль-

ной оценкой, входят, например, такие единицы: die europäische Diplomatie 

европейская дипломатия; Digitale Diplomatie цифровая дипломатия; Han-

delsdiplomatie торговая дипломатия; Netzwerkdiplomatie сетевая дипломатия 

(в противоположность «блоковой дипломатии»); Public Diplomacy публичная 

дипломатия; Wirtschaftsdiplomatie экономическая дипломатия; Volksdiplomat-

ie народная дипломатия. 

Группу оценочно-маркированных терминологических коллокаций обра-

зуют следующие словосочетания: Diplomatie des Lächelns дипломатия улыбок; 

Dollardiplomatie долларовая дипломатия; Geheimdiplomatie тайная диплома-

тия; Pendeldiplomatie челночная дипломатия; Schritt-für-Schritt-Diplomatie ди-

пломатия малых шагов. 

Коллокации, вышедшие из активного употребления, представлены сле-

дующими единицами: die Blockdiplomatie/Block-Block-Diplomatie блоковая 

дипломатия/дипломатия блокового формата; Diplomatie der Erpressung ди-

пломатия выкручивания рук; Diplomatie des großen Knüppels дипломатия 

«большой дубинки»; Kanonenbootdiplomatie дипломатия канонерок. 

Следует подчеркнуть, что границы между выделенными группами кол-

локаций носят несколько условный характер. Так, некогда нейтрально конно-

тированная «экономическая дипломатия» в эпоху применения экономиче-
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ских санкций получает пейоративную коннотацию. Возрождается, по мнению 

ряда политиков, блоковая дипломатия. Очевидно, снова и снова будет 

всплывать «дипломатия канонерок». 

На заключительном этапе работы над словарной статьёй терминологи-

ческие коллокации дополняются нетерминологическими, которые относятся 

к словарному составу общего, общенародного языка и могут быть поняты 

каждым вне широкого контекста в отличие, например, от коллокаций «ди-

пломатия «большой дубинки» или «дипломатия канонерок». Для описания 

нетерминологических коллокаций студенты используют алгоритм, аналогич-

ный тому, что имел место при составлении терминологической коллокации. 

Ср.: Diplomatie <… > eine engstirnige Diplomatie узколобая дипломатия; eine 

geschickte Diplomatie искусная дипломатия; eine kluge Diplomatie разумная 

дипломатия. 

Система электронного обучения Moodle предоставляет большой выбор 

функций для совершенствования словаря. Это, например, возможность рас-

ширить словник, увеличить объём словарных статей и, следовательно, тер-

минологических и нетерминологических коллокаций. Работая со словарём, 

студенты могут добавлять предложения, которые более широко раскрывают 

значение термина, а также различные комментарии. Несомненным преиму-

ществом данного словаря, создаваемого в электронной среде, является воз-

можность связать тот или иной термин, представив его в виде гиперссылки, с 

массивом текстов, загруженных на платформу Moodle, или имеющихся в сети 

Интернет. Благодаря этому эвристическая ценность словаря политических 

коллокаций значительно выше, чем у традиционных «бумажных» словарей.  

Будучи ориентированным на говорящих и создаваемый говорящими, 

данный словарь относится к категории активных словарей. Он представляет 

собой новый ресурс в политической лексикографии, лингводидактике и линг-

вокультурологии и позволяет достичь ощутимых результатов в овладении 

иностранным языком и формировании иноязычной коммуникативной компе-

тенции. Акцент делается не только на том, что слова означают в отдельности, 
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но и на том, как слова сочетаются в процессе иноязычной межкультурной 

коммуникации.  
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ФОНОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АПЕЛЛЯТИВА 

В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация. В статье отражены результаты экспериментально-

фонетического исследования, посвященного изучению прагматически обу-

словленной просодической реализации аппеллятивного иллокутива совре-

менного немецкого языка. В ходе проведенного исследования на основании 
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выявленных просодических характеристик вариантов аппелятива – речевых 

актов просьбы и предложения – была установлена и описана просодематиче-

ская модель апеллятива. 

Ключевые слова: просодия, апеллятивный иллокутив, просьба, предло-

жение, частота основного тона, интенсивность, длительность. 

Прагматический подход к анализу языковых явлений сложился в рамках 

лингвистической философии в ходе наблюдений над функционированием 

языка в естественных условиях коммуникации. Ее представители – Дж. Э. 

Мур, Л. Витгенштейн, Дж. Остин, П.Ф. Стросон, Г. Райл, П. Грайс, Дж. Серль, З. 

Вендлер, Н. Малком и др. – выдвигали на первый план инструментальную, то 

есть связанную с действием и воздействием, функцию языка.  

С прагматической точки зрения общение всегда функционально, дина-

мично и обладает направленностью на достижение определенной цели, кос-

венным или прямым воздействием, призванным управлять поведением од-

ного из субъектов и менять его ценностные ориентации. Главным фактором 

воздействия является интенция, или коммуникативное намерение, регули-

рующее вербальное и невербальное поведение.  

В ходе реализации интенции говорящего регулирование коммуникатив-

ного поведения адресата производится путем предъявления ему речевых 

знаков. Выявление речевых закономерностей, которые используются обще-

ством и отдельными людьми для воздействия на мысли, чувства и психику 

человека, является основной задачей прагмалингвистики. Другими словами, 

вслед за Л.А. Киселевой [4, с. 98], задачу прагмалингвистики можно сформу-

лировать, как «изучение вербального управления человеческим поведением, 

моделирование социального и индивидуального поведения людей посред-

ством речи». 
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Рассмотрение круга проблем, относящихся к области фонопрагматики, 

представляется особенно актуальным, поскольку позволяет не только глубже 

изучить коммуникативную функцию просодии, но и восполнить существую-

щий пробел в предметной области самой прагматики: «введение критерия 

просодической маркированности типов речевых актов и их иллокутивной си-

лы может способствовать расширению их таксономии и детальной специфи-

кации» [3, с. 39].  

Следует отметить, что в настоящее время существуют отдельные работы 

по анализу просодии речевых актов (так, например, в рамках фонетической 

школы проф. Е.И. Григорьева и его учениками [2; 3; 4; 7] была изучена просо-

дия ветотивов, минативов, (само) оправдания и некоторых других иллокути-

вов на материале современного немецкого языка), однако их явно недоста-

точно. Выявление общих (инвариантных) и ситуативно обусловленных (вари-

антных) просодических характеристик иллокутивов находится на начальной 

стадии изучения, и установление как самого факта варьирования, так и харак-

тера вариативности просодии конкретного иллокутива требует каждый раз 

экспериментального подтверждения.  

Перспективность экспериментально-фонетических исследований, вы-

полненных в русле фонопрагматики, определяется тем, что за счет фонетиче-

ской составляющей появляется возможность пополнения лингвистических 

данных важными наблюдениями относительно процессов порождения и 

восприятия речи в определенных условиях протекания интеракции, а также о 

специфике категоризации и концептуализации мира, механизмах вербализа-

ции разнородных сведений о мире, свойственных определенной лингвокуль-

туре. Изучение с этих позиций апеллятивных высказываний на материале со-

временного немецкого языка представляет несомненный интерес. 
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Не вызывает сомнения тот факт, что в речи носителей немецкого языка 

имеют место апеллятивные иллокутивные акты, выраженные на фонетиче-

ском уровне определенными просодическими структурами.  

В настоящей статье под «апелятивами» понимается некатегоричный вид 

побуждений, который представлен следующими формами речевых актов: 

призыв, агитация, просьба, предложение, извинение, предупреждение (не 

угроза), реклама и т.п. Эти действия направлены на активизацию слушающего 

к исполнению обращения. Апеллятивы обнаруживают такие признаки, как 

неприоритетность позиции говорящего, необлигаторность выполнения дей-

ствия. Аппелятив всегда является бенефактивным для говорящего или для го-

ворящего и адресата. Основополагающим фактором высказываний данного 

типа является принцип добровольности ответной реакции (вербальной и / 

или невербальной) интерактанта.  

Средством достижения цели данного речевого акта является формиро-

вание побудительных мотивов, качество которых может быть только положи-

тельным, в противном случае речевое действие переходит в разряд других 

типов речевых актов: директивы или ветотивы.  

Апеллятив находит свое проявление в различных коммуникативных кон-

текстах – симметричных и асимметричных – и, как отмечалось, может быть 

бенефактивным как для адресанта, так и для адресанта и адресата одновре-

менно. Основываясь на таком ситуативном факторе как обоюдная / необою-

дная бенефактивность, из всего многообразия апеллятивных РА в качестве 

ядерных речевых действий апеллятивной направленности можно выделить 

предложение как действие, совершаемое с обоюдной пользой, и просьбу как 

действие, совершаемое в пользу говорящего. Фактор симметричности / 

асимметричности коммуникативного контекста влияет на характер (качество) 
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действия и, соответственно, на способ выражения апеллятивной интенции. 

По типу коммуникативного контекста различаются симметричные и асиммет-

ричные просьба и предложение.  

Задачами настоящего эксперимента было установление просодематиче-

ской модели апеллятива современного немецкого языка на основе выявлен-

ных просодических характеристик (частоты основного тона, интенсивности и 

длительности) вариантов апеллятивных речевых актов, а также анализ связи 

просодических признаков с прагматическими особенностями иллокутива 

данного типа.  

Экспериментальным материалом послужили высказывания, представ-

ляющие собой ядерные типы апеллятива – просьбы и предложения, реали-

зованные тремя испытуемыми – носителями немецкого языка (преподавате-

лями вузов, проживающими на территории земель Бранденбург, Северная 

Рейн-Вестфалия) в наиболее типичных ситуациях общения – официально-

деловой и непринужденной. Всего было записано 127 фраз, содержащих 

2340 слогов. Экспериментальное исследование проводилось методом ком-

плексного анализа, включающего в себя: а) слуховой эксперимент с аудито-

рами-носителями немецкого языка и преподавателями фонетики, для кото-

рых немецкий язык не является родным; б) акустический анализ эксперимен-

тальных фраз, состоящий из: записи материала на компьютер; фонемно-

слоговой расшифровки фраз, замеров и анализа акустических параметров ча-

стоты основного тона (ЧОТ), интенсивности и длительности с помощью ком-

пьютерной программы обработки речевого сигнала PRAAT; в) математико-

статистической обработку данных анализа; г) сопоставление воспринимае-

мых качеств со статистически достоверными различиями; д) интерпретацию 

результатов эксперимента.  
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На основании общих характеристик четырех ситуативных вариантов бы-

ла установлена просодическая инвариантная модель апеллятива, лишенная 

стилистических и модальных коннотаций. Инвариантная модель апеллятива 

имеет волнообразный мелодический контур, реализуемый в средних то-

нальных уровнях, что указывает на некатегоричный, неавторитарный харак-

тер данного типа речевого акта. Данный признак свидетельствует о соблюде-

нии приличий и сдержанности, характерных при употреблении апеллятивных 

высказываний в целом для немецкоязычного ареала. Завершение фонации 

определяется как интеррогативное. Динамический компонент инварианта 

обладает большей вариативностью. В апеллятиве выявляется трехвершинный 

контур изменений интенсивности с повышением признака в финальной ча-

сти. Посредством контрастного перепада уровня громкости в зоне каденции 

апеллятива передается степень бенефактивности действия. Анализ распре-

деления средней слоговой длительности в релевантных точках указывает на 

постоянно повторяющееся явление, характерное для большинства просоди-

ческих моделей апеллятива, и как следствие – отраженное в их инварианте, а 

именно: компрессия слоговой долготы в предтакте и ее растяжение в ритми-

ческом корпусе и затакте. Данный признак следует отнести к релевантным 

характеристикам исследуемого иллокутива.  

В результате проведенного экспериментального исследования было 

установлено, что просодическое оформление апеллятивов, будучи подчине-

но семантическому и прагматическому заданию того или иного высказыва-

ния, включает совокупность экстралингвистических условий, что в конечном 

итоге определяет акустико-артикуляционные и перцептивные характеристики 

просодических признаковых параметров.  
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ПРОБЛЕМА АГРЕССИИ В СОВРЕМЕННОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

 

Аннотация. Современная реальность представляет собой огромное ин-

формационное пространство, которое с каждым днем все сложнее контро-

лировать и регулировать. Являясь значимой частью жизни современного 

подростка, мультипликационные фильмы оказывают большое влияние на их 

развитие. Родителям и педагогам необходимо хорошо ориентироваться в со-

временных мультфильмах с целью фильтрации потенциально опасного кон-

тента. 

Ключевые слова: воспитание, подростки, мультфильмы, профилактика, 

агрессия. 

Хочешь победить врага – воспитай его детей.  

Восточная мудрость 

В России с 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

№ 436-ФЗ. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные 

с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в информацион-

ной продукции. 

Современная реальность представляет собой огромное информацион-

ное пространство, которое с каждым днем все сложнее контролировать и ре-
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гулировать. Несмотря на это, рассматривая информацию как продукт массо-

вого потребления, государство предъявляет к ней требования качества и без-

опасности. Вместе с тем, помимо законов, каждый родитель должен пом-

нить, что безопасность (в том числе и информационная) ребенка – его персо-

нальная ответственность. Объединив усилия всех субъектов воспитания, 

необходимо создать для ребенка безопасную, комфортную среду для полно-

ценного развития и становления его, как личности. 

Подростковый возраст в жизни каждого человека является периодом ак-

тивной социализации, временем установления взаимоотношений с различ-

ными сторонами бытия. Продолжается в этом возрасте также и приобщение к 

миру культуры. Благодаря информации, которую подросток получает из 

окружающей его среды, формируются представления о мире, развиваются 

память и воображение, способность мыслить и анализировать. Основой для 

этого, несомненно, являются книги, телевизионные программы, развиваю-

щие компьютерные игры, мультфильмы. 

В современном мире мультфильмы являются не просто формой время-

препровождения. Сегодня это мощное средство воспитания. Мультиплика-

ция как вид искусства имеет возможность решения следующих воспитатель-

ных задач: 

- Формирование мировоззрения. Качественно снятые мультипликацион-

ные фильмы реалистичны, приближены к настоящим явлениям жизни и по-

тому способствуют формированию целостного мировоззрения. 

- Нравственное воспитание. Любовь и дружба, трудолюбие, честность и 

многие другие нравственные установки можно ненавязчиво «вложить» в 

мультфильм, и они, несомненно, найдут свою дорогу к сердцу ребенка. вме-

сте с этим дети непроизвольно перенимают манеру поведения, стили обще-
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ния, которые используют в своем поведении мультипликационные персона-

жи.  

- Эстетическое воспитание. В мультфильмах ребенок видит красоту при-

роды, слышит гармоничную музыку, которая, как известно, усиливает полу-

чаемые зрительные впечатления. Доставляет эстетическое наслаждение и 

качественно прорисованные и подобранные костюмы (особенно в народных 

сказках), и убранство домов.  

- Трудовое воспитание. В советских мультфильмах труд представлен как 

совместное творчество, а помощь и взаимовыручка как основа продуктивно-

го взаимодействия. Ленивые персонажи всегда осуждаются и высмеиваются 

авторами.  

За последние годы на телевидении появилось большое количество 

мультфильмов разных производителей (как отечественных, так и зарубеж-

ных). Появились целые телевизионные каналы, которые специализируются 

исключительно на мультипликации и транслируют ее круглосуточно. Зача-

стую, современные мультфильмы выполняют развлекательную функцию, но, 

к сожалению, в погоне за зрителем создатели прибегают к «запрещенным 

приемам» и тогда «детские сказки» способны нанести вред неустоявшейся 

психике ребенка. 

Не требуется проводить специальный анализ контента, чтобы увидеть 

такую проблему, как демонстрация сцен насилия и агрессии в мультфильмах. 

Примеры тому можно с легкостью найти в таких популярных у подростков 

мультфильмах, как «Том и Джерри», «Удивительный мир Гамбла», «Юные 

титаны, вперед» и т.д. Последствием просмотра такого мультфильма может 

стать проявление жестокости, безжалостности, агрессии ребёнком в реаль-

ной жизни. Исследования А. Бандуры, проведённые им и его коллегами ещё 
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в 60-х годах ХХ века, доказали, что увиденные по телевизору сцены агрессии 

и насилия формируют у ребенка такие черты характера, как жестокость и 

злость. Более того, психологи утверждают, что регулярный просмотр детьми 

агрессивных фильмов и передач может спровоцировать совершение серьез-

ных уголовных преступлений ими в зрелом возрасте. В мультфильме никто не 

оценивает агрессивные действия персонажа. Напротив, сюжет сопровожда-

ется веселой музыкой. Таким образом, у зрителя формируется позитивное 

восприятие увиденного, смывается грань между социально приемлемыми и 

неприемлемыми поступками. Подобные сюжеты опасны еще и тем, что спо-

собствуют снижению уровню ощущения опасности, или, как говорится, «ин-

стинкту самосохранения». В мультфильме после падения с небоскереба пер-

сонаж не умирает (что было бы естественно), а благополучно продолжает 

свое существование.  

Еще одна проблема современных мультипликационных персонажей – 

отсутствие воспитания. Герои мультфильмов пукают, рыгают и т.д. (например, 

герои мультфильма «Санджей и Крейг» делают это практически в каждой се-

рии). В результате, дети воспринимают подобное поведение, как норму и, 

естественно, копируют его. 

В современных мультфильмах часто нарушены полоролевые связи. Осо-

бенно ярко и явственно это проявляется в мультфильмах жанра «Анимэ», где 

персонажи проявляют интерес к представителям своего пола, причем поло-

вая принадлежность героев не всегда понятна с первого взгляда (например, 

мультфильм «Класс убийц» герои Нагиса и Карма). 

Обычные люди в мультфильмах часто превращаются в жутких монстров, 

что может сформировать у ребенка подсознательный страх перед другими 
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людьми. Примерами таких превращений могут стать герои мультфильма «Бэн 

Тэн». 

В мультфильмах подросток видит фантастические миры, планеты, стра-

ны, которые изображены создателями так ярко и привлекательно, что реаль-

ная действительность начинает казаться ребенку серой и неинтересной. Ре-

зультат – уход от реальности, потеря интереса к общению со сверстниками. 

Перечень вредоносной информации, содержащейся в современных 

мультфильмах, огромен. Запретительные методы в работе с детьми по дан-

ному направлению представляются мне малоэффективными, так как яркие, 

динамичные, захватывающие сюжеты мультфильмов, их доступность всегда 

будут манить и привлекать молодых людей. Следовательно, профилактиче-

ская работа должна быть направлена, прежде всего, на формирование кри-

тического мышления и морально-нравственных установок. 

Исходя из анализа литературных источников, личного педагогического 

опыта и опыта своих коллег, представляется целесообразным предложить 

следующие формы профилактической работы с детьми и подростками:  

1. Работа с родителями. К сожалению, сегодняшние родители с легко-

стью передают телевидению функцию воспитания. Необходимо привлечь 

внимание родительской общественности к существующей проблеме, разъяс-

нить законным представителям необходимость контроля за деятельностью и 

интересами детей, а также возможные негативные последствия в случае его 

отсутствия. Полезно также познакомить родителей с возможными формами 

семейного досуга через организацию совместных мероприятий с участием 

взрослых и детей.  

2. Организация детского творчества. Необходимо обсуждать с детьми 

интересующие их темы. В этом случае взрослый может помочь ребенку сде-
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лать правильный вывод, помочь советом и т.д. В качестве возможных форм 

работы можно использовать, например, конкурсы рисунков, спектакли по мо-

тивам любимых мультфильмов и т.д. 

3. Разработка программ, направленных на формирование культуры об-

щения у подростков. Реальный опыт общения и знания, полученные от спе-

циалистов, а не из сомнительных передач и мультфильмов станут для ребен-

ка качественной основой позитивного взаимодействия с окружающими 

людьми. 

4. Организация работы телефонов доверия в образовательных учрежде-

ниях. Возможность анонимно обсудить свои проблемы необходима подрост-

ку. Зачастую замкнутость, желание спрятаться в фантастическом мире являет-

ся следствием отсутствия возможности решить свои трудности, поделиться 

ими с более опытным и грамотным человеком.  

Являясь значимой частью жизни современного подростка, мультиплика-

ционные фильмы оказывают большое влияние на их развитие. Далеко не все-

гда это ситуация со знаком минус. Существует большое количество добрых, 

качественных мультфильмов, которые формируют у зрителей представления 

о добре и зле, расширяют кругозор, помогают бороться с детскими страхами, 

учат уважать и любить природу, семью, других людей. В них высмеиваются 

лень, трусость, глупость. В таких мультфильмах добро всегда побеждает зло, 

причем отрицательный персонаж не уничтожается, а, как правило, перевос-

питывается. Таким образом, зритель понимает, что у каждого человека, со-

вершившего ошибку, есть право на исправление и счастливую жизнь. 

С другой стороны, среди современных мультфильмов нередко можно 

встретить вредные, а иногда и просто опасные. Чаще всего опасный контент 

содержится в мультипликационной продукции зарубежного производства. 
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Это связано, прежде всего, с различием в мировоззрении и глубоким рас-

хождением в картине мира. В таких мультфильмах много агрессии и насилия, 

а зло, чаще всего, уничтожается физически или вообще оказывается сильнее 

и могущественнее добра.  

Родителям и педагогам необходимо хорошо ориентироваться в совре-

менных мультфильмах с целью фильтрации потенциально опасного контента. 

Необходимо также разработать комплекс мер, с помощью которых можно 

было бы обратить внимание подростка на позитивные моменты и выработать 

устойчивое отрицание негатива и агрессии, которые, к сожалению, часто 

встречаются в современной мультипликации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

В ШКОЛЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

Аннотация. В статье описывается система формирования профессио-

нальной компетентности у обучающихся с ОВЗ в условиях школы. Представ-

лена система оценивания уровня сформированности профессиональной ком-

петентности у обучающихся с ОВЗ.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профориентаци-

онная компетентность, обучающиеся с ОВЗ, профориентационная работа в 

школе. 

Профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ – одна из важ-

ных задач школьного обучения. Статистика такова, что среди выпускников 

школ процент тех, кто не имеет представления о будущей профессии, велик: 

от 30% до 55%. Современную востребованность той или иной профессии дик-

тует рынок, с одной стороны, с другой стороны, нельзя выбрать профессию, 

ткнув пальцем в каталог востребованных профессий, как бы хорош он ни был. 

Удачно складывается профессиональная деятельность не только у тех, кто 

пошел в престижный вуз. Куда больше шансов устроиться на работу мечты у 
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активных, креативных людей. Чтобы преуспеть в профессиональной деятель-

ности, необходимо выполнять ее с удовольствием. От того, насколько пра-

вильно выбрана будущая профессия, зависит вся последующая жизнь чело-

века. Так как можно выбрать профессию, учитывая свои способности, склон-

ности, интересы, таланты, желания и потребности общества? Ответы на эти 

вопросы обучающиеся с ОВЗ находят на уроках технологии и психологии. 

Подростки мечтают об успешной жизни, карьере, судьбе, но на пути к 

успеху могут встретиться различные трудности, особенно это актуально для 

обучающихся с ОВЗ. Преодолеть их помогут определенные знания профори-

ентационного характера. В ГБОУ школе-интернате № 113 г.о. Самара выстро-

ена система формирования профессионального самоопределения, ее реали-

зуют все специалисты школы: учителя технологии, педагог-психолог, соци-

альный педагог, учителя, воспитатели совместно с родителями обучающихся. 

Наибольшее внимание уделяется проведению профориентационной работы 

в 9-10 классах.  

Учителя технологии, педагог-психолог являются самыми активными 

участниками данного процесса, они используют многообразие форм ее про-

ведения: защиты проектов «Моя будущая профессия», посещение ежегодной 

выставки в Экспо-Волга «Образование. Наука. Бизнес», экскурсии на пред-

приятия, профориентационные игры, банки данных об учебных заведениях 

г.о. Самара, стендовая информация, организация консультаций, тренингов, 

развивающих занятий, индивидуальное тестирование и многое другое. На та-

ких мероприятиях обучающиеся получают информацию и рекомендации по 

выбору профиля обучения, выбору профессии, учебного заведения и поиску 

работы, детально знакомятся с рынком труда. 
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Мы учим, что, выбирая профессию, подросток должен задать себе три 

вопроса:  

1) «Хочу ли я связать свою жизнь с этой профессией?» 

2) «Хватит ли у меня способностей, возможностей, чтобы получить эту 

профессию и в дальнейшем работать?» 

3) «Где я смогу работать после учебы?» 

На уроках технологии обучающиеся с ОВЗ знакомятся с отраслями про-

мышленного производства и сферами профессиональной деятельности, ми-

ром профессий. Правилами и наиболее часто встречающимися ошибками 

при выборе профессии. Таким образом, формируется профессиональная 

ориентация обучающихся. 

В ходе самодиагностики обучающиеся с ОВЗ изучают свои психологиче-

ские особенности, профессиональные склонности и интересы, «примеряют» 

различные модели профессионального поведения и оценивают их эффектив-

ность. Формируется психология профессионального и личностного само-

определения. Результатом такого обучения и развития является формирова-

ние так называемой профориентационной компетентности.  

Под профориентационной компетентностью мы понимаем: 

• умение соотносить способности, желания, психологические особенно-

сти и возможности личности с требованиями различных профессий; 

• ориентация в многообразии профессий и возможных путях их получе-

ния; 

• информированность о профессиональных учебных заведениях; 

• понимание того, как работает и устроен рынок труда, общие принципы 

рыночных отношений. 
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С целью отслеживания уровня формирования профориентационной 

компетентности обучающихся нашей школы ежегодно проводится выполне-

ние и защита проектов на тему «Моя будущая профессия». Работа над этими 

проектами ведется на уроках технологии под руководством учителей техно-

логии, курирует этот процесс школьный психолог. 

На основе результатов защиты проектов можно сделать вывод о том, как 

сформирована профориентационная компетентность обучающегося и как 

осознанно сделан ими профессиональный выбор. 

Анализ качественных результатов защиты проектов 

«Моя будущая профессия» 10 классы 

Год Кол-во 

обуча-

ющихся 

Оценки (количество) 

Удовлетвори-

тельно (3) 

Хо-

рошо 

(4) 

Отлично 

(5) 

2016 7 1 4 2 

2017 9 2 4 3 

2018 14 0 8 6 

2019 6 1 3 2 

Средний показа-

тель по годам в % 

 

100% 

 

 11 % 

 

53% 

 

36% 

 

Критерии оценивания: 

Удовлетворительно – это низкий уровень формирования профориента-

ционной компетентности, формальный выбор будущей профессии. Это ха-

рактерно для обучающихся, которые не имеют прочных профессиональных 

целей и планов. При этом они не пытаются их сформировать, научиться вы-

страивать варианты своего профессионального развития. Такие обучающие-
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ся, привыкли жить текущими желаниями, и недостаточно осознают важность 

выбора будущей профессии. 

Хорошо – это достаточный уровень формирования профориентационной 

компетентности, характерен для подростков, информированных о мире про-

фессий, они умеют применять эту информацию. С собственным окончатель-

ным профессиональным выбором, такие обучающиеся не совсем определи-

лись, у них превалирует ХОЧУ над МОГУ, но они активно исследуют варианты 

своего профессионального развития, примеряют на себя различные профес-

сиональные роли, стремятся узнать как можно больше о разных специально-

стях и путях их получения. 

Отлично – это высокий уровень формирования профориентационной 

компетентности у обучающихся, ими осознанно сделан профессиональный 

выбор. Характерен для подростков, которые совершили осознанный выбор 

дальнейшего профессионального развития. Такие обучающиеся обладают 

профориентационной грамотностью и могут осознанно и правильно проекти-

ровать свой дальнейший образовательный маршрут и свою профессиональ-

ную карьеру. 

Следует отметить, что за четыре года 36 обучающихся с ОВЗ защитили 

проекты по профориентации.  

Профориентационную компетентность на низком уровне за эти годы, 

показали 4 обучающихся, что составляет 11% от общего количества, защи-

тивших проекты. Данные обучающиеся с ОВЗ на момент работы над проек-

том, не имели прочных профессиональных целей и планов и формально вы-

строили вариант своего профессионального развития, это связано с низкими 

интеллектуальными возможностями обучающихся с ОВЗ и личностными 

нарушениями в развитии. 



Современная наука и  образование:  
актуальные проблемы теории и практики  

 

120 

Достаточный уровень профориентационной компетентности был харак-

терен для 19 обучающихся, что составило 53% от общего количества защи-

тивших проекты обучающихся. Этот уровень характерен для подростков с вы-

раженными проблемами физического развития, но достаточными интеллек-

туальными возможностями, им трудно совместить свои желания со своими 

возможностями. 

Высокий уровень профориентационной компетентности и адекватный 

выбор профессии характерен для 13 обучающихся, что составляет 36 % от 

общего количества обучающихся, защитивших проекты. Такие обучающиеся с 

ОВЗ совершили осознанный выбор дальнейшего профессионального разви-

тия, у них достаточный уровень развития интеллектуальных способностей, 

компенсированные нарушения в физическом и личностном развитии. 

 Следует отметить, что нами замечена связь адекватности выбора даль-

нейшего профессионального развития с уровнем интеллектуальных способ-

ностей, физическим состоянием обучающегося и личностным развитием. Чем 

выше уровень развития интеллектуальных способностей и наиболее ском-

пенсированы физические и личностные нарушения, тем выше адекватность 

выбора обучающимися с ОВЗ. 

Таким образом, выстроенная система работы в школе позволила создать 

условия для формирования профориентационной компетентности у боль-

шинства обучающихся с ОВЗ. 
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Актуальность темы нашего исследования акцентируется в реализации 

развития интереса школьников к эколого-биологической предметной области 

познания [4,5,6,7]. 

Работа элективных курсов призвана удовлетворить образовательный за-

прос (интересы, склонности) ученика (его семьи). В информационном письме 

Минобразования РФ от 13 ноября 2003 г. №14-51-277/13 говорится о том, что 

«они по существу и являются важнейшим средством построения индивиду-

альных образовательных программ…» [4]. 

Биоиндикация (bioindication) – обнаружение и определение экологиче-

ских значимых природных и антропогенных нагрузок на основе реакций на 

них живых организмов непосредственно в среде их обитания [2]. 

Биоиндикация заключается в наблюдении за составом и численностью 

видов-индикаторов. Поэтому метод биоиндикации самый оптимальный для 

внеурочной работы школьников [6,7]. 
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Разработанный элективный курс состоит из 8 практических работ, с при-

менением различных технологий. Целью изучения элективного курса являет-

ся формирование исследовательских навыков учащихся на базе комплексно-

го изучения методов биоиндикации экосистем, а также формирование эколо-

гической культуры школьников [2,3].  

Материал программы обеспечивает учащихся знаниями практического 

использования биоиндикаторных методов исследований. Элективный курс 

ориентирован для школьников 10-11-х классов, информация будет полезна 

учителям школ и педагогам дополнительного образования. 

Тематическое планирование элективного курса составляет 34 часа, из 

них 18 отводится на теоретические и 16 на практические занятия. Тематика 

практических работ представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Тематическое планирование элективного курса «Биоиндикация экосистем» 

Тема Часы Название практических занятий 

В
се

го
 

ча
-

со
в 

Те
о

р
и

я 

П
р

ак
ти

ка
 

Тема 1. Введение в 

биоиндикацию 

4 4 – 
 

Тема 2.  

Биоиндикация состоя-

ния воздушной среды 

10 4 6 Работа 1. «Флуктуирующая асимметрия древесных 

и травянистых форм растений как тест-система 

оценки качества среды» 

Работа 2. «Биоиндикация воздушного загрязнения 

по морфологическим изменениям высших расте-

ний» 

Работа 3. «Лихеноиндикация качества воздуха» 
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Тема 3. Биоиндикация 

водной среды 

10 4 6 Работа 1. «Определение общего микробного числа 

в водоеме» 

Работа 2. «Биоиндикация пресных водоемов по со-

стоянию водных и прибрежных растений» 

Работа 3. «Биологический анализ активного ила» 

Тема 4. Биоиндикация 

состояния почв  

8 4 4 Работа 1. «Кресс-салат как тест-объект для оценки 

загрязнения почвы» 

Работа 2. «Физико-химический анализ почвы, в за-

висимости от типа растительного покрова» 

Обобщение по курсу 1 1 
  

Резерв 1 1 
  

Всего часов  34 18 16 
 

 

В практических работах мы использовали технологии: групповую, про-

блемного обучения и технологию деятельностного подхода. 

Пример практического занятия с использованием групповой технологии 

рассматривается нами в работе «Флуктуирующая асимметрия древесных и 

травянистых форм растений как тест-система оценки качества среды». В ходе 

занятия учащиеся разделяются на группы по 3–4 человека. Каждая группа 

изучает определенный вид древесного растения (дуб обыкновенный (Quér-

cus róbur), береза повислая (Bétula péndula), липа сердцевидная (Tília 

cordáta), собирают листья в составе не менее 100 штук, потом в классе прово-

дят камеральную обработку, выполняют промеры, делают зарисовки и ведут 

подсчет. В итоге проведения работы заполняют таблицы и формулируют вы-

воды. 

Практическое занятие «Биоиндикация пресных водоемов по состоянию 

водных и прибрежных растений» предлагаем провести с использованием 

проблемной технологии. Перед школьниками ставится проблема о состоянии 
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воды в городском водоеме (пруду). Для решения её школьники предлагают 

свои варианты биоиндикации загрязнения. Учитель подводит учащихся к 

практическому исследованию водоема. 

Таблица 2 

Бланк описание водоема 

Географическое положение:  
 

Время работы:  
 

Название водоёма:  
 

Описание водоёма: 

А) Тип водоема 

Б) Тип и особенности грунта 

 

Площадь водоёма  
 

Сток воды в водоём:  
 

Характеристика растительности 

прилегающей местности: 

А) древесная 

Б) травянистая 

 

Цвет воды:  

А) в толщине воды 

Б) в бутылях или пробах 

 

Видовой состав рыб: 

 (карась, окунь, щука и.др.) 

 

Прозрачность:  

а) в толще воды 

б) в бутылях или колбах  

 

Наличие запаха  
 

Наличие загрязненности  
 

Внешняя деятельность человека  
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Школьникам необходимо определить состояние водоема, предложить и 

осуществить практические мероприятия по оздоровлению пруда и привлечь 

внимание общественности. В таблице 2 представлен бланк описания состоя-

ние водоема. 

Практическое занятие с использованием технологии деятельностного 

подхода проводится на примере работы «Кресс-салат как тест-объект для 

оценки загрязнения почвы». Учитель предлагает ребятам, представить себя в 

роли экологов. В организацию, где они работают, пришла заявка, проверить 

качество почвы для севооборота. Эколог, продуктивно выполнивший свою 

работу и представивший полную отчетную документацию, в итоге получит 

хорошую зарплату (оценку). Алгоритм выполнения работы также представлен 

в наших работах. 

Данный элективный курс решает следующие задачи: образовательные: 

формирование системы знаний о проблемах экологии; воспитательные: 

формирование мотивов, экологического поведения; развивающие: развитие 

теоретических и практических умений оценивать состояние окружающей 

среды. 
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Аннотация. Рассматриваются основные традиционные принципы в со-

временном контексте обучения иноязычной межкультурной коммуникации. 

Разрабатывается подход, обеспечивающий реализацию классических прин-
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ципов и выдвижение новых принципов обучения общению. В результате 

обосновывается эффективность подхода, интенсифицирующего процесс 

формирования межкультурной компетенции. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, принципы обучения, 

иноязычное общение, межкультурная компетенция. 

В современных условиях интеграционных процессов в мировом сообще-

стве, реформ в сфере экономики, политики и образования особенно актуаль-

ными становятся новые требования оптимизации обучения иностранному 

языку, в частности иноязычной межкультурной коммуникации.  

Классические концепции обучения базируются на научно-

методологических основаниях, генеральной идее, в основе которой лежат 

принципы. Система принципов обучения является открытой, допускающей 

переосмысление уже существующих, а также выдвижение новых принципов. 

Наша концепция обучения межкультурному общению также базируется на 

традиционных педагогических принципах, принципах, составляющих дидак-

тическую систему и имеющих непосредственную связь с методикой препода-

вания иностранного языка, и принципах коммуникативного обучения [2]. 

Рассматривая принципы коммуникативного обучения, мы параллельно 

преломляем их на процесс овладения межкультурной коммуникацией в со-

временном образовательном контексте. В основе ведущего на настоящий 

момент принципа активной коммуникативности лежит мысль о том, что 

учебная деятельность является моделью деятельности коммуникативной по 

основным параметрам: мотивированность, целенаправленность, информа-

тивность процесса общения, новизна, ситуативность, функциональность, ин-

терактивный характер взаимодействия участников диалога.  
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Суть нашего исследования заключается в выдвижении принципа продук-

тивности речевого содержания, т.е. развития продуктивных умений в обще-

нии с первого этапа обучения с уровня диалогического и сверхфразового 

единств. Это предполагает отказ от произвольного заучивания, пересказа, 

репродукции исходных текстов, что развивает спонтанное речепроизводство, 

эвристичность и креативность иноязычных высказываний студентов. Принцип 

системности в организации обучения реализуется в постепенном последова-

тельном развитии продуктивных умений с уровня единств диалогической и 

монологической форм общения, микровысказываний до уровня свободного 

оригинального вербального содержания. Соответственно в рамках такого 

подхода принцип взаимосвязанного обучения заключается не только в фор-

мировании всех видов навыков и обучении всем видам речевой деятельно-

сти, но и акцентуации прагматических аспектов, а именно применении при-

обретенных знаний и реализации умений в реальной межкультурной комму-

никации. 

Выделяя принцип моделирования содержания, мы смещаем акцент на 

возрастные и психологические особенности, когнитивные потребности обу-

чающихся, их индивидуальную профессиональную траекторию и межпред-

метные связи. Согласно принципу функциональности, объектом обучения яв-

ляются не языковые и речевые средства сами по себе, а функции, выполняе-

мые данными средствами. Отбор и организация материала осуществляется в 

зависимости от необходимости строить те или иные коммуникативные ходы: 

предложение, согласие, сомнение, уверенность, похвала, подтверждение 

мысли, и т.п. В связи с проблемой исследования нами отобран лингвистиче-

ский материал, способный обеспечить взаимодействие в соответствии с ре-

чевым этикетом страны изучаемого языка, а также эмоциональным состоя-

нием, коммуникативным намерением и ситуацией общения. Включая в кон-
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цепцию классический принцип обучения на основе ситуаций как системы 

взаимоотношений, мы различаем условно-речевые и естественные ситуации. 

В исследовании обоснован приоритет проблемных ситуаций и разработаны 

уровни проблемности [1, с. 58-59]. Опираясь на интеллектуальные потребно-

сти учащегося, мы влечем не псевдокоммуникацию, а развиваем механизмы 

речемышления. К ним относятся механизмы оценки сигналов обратной связи 

и принятия решений, определения цели, вероятностного прогнозирования, 

выбора (актуальной и личностно-значимой информации, фактов), комбини-

рования, построения ассоциативных цепочек и логического плана содержа-

ния высказывания, а также ориентация в контекстной, контекстно-

ситуативной и ситуативной речи, диалогической и монологической формах 

общения, Такой подход реализует принцип развития речемыслительной ак-

тивности и самостоятельности учащихся, в частности в процессе обучения 

дискуссии, обсуждению, когда студенты мотивированы выражать свои соб-

ственные мысли и чувства, отстаивать свою точку зрения, аргументировать. 

Специфика обучения иноязычной межкультурной коммуникации промо-

тирует выдвижение принципа лингвокультурной направленности, суть кото-

рого заключается в привлечении экстралингвистических знаний, изучении 

ключевых концептов и значимых феноменов иной лингвокультуры. Только 

обладая фоновыми знаниями, расширенным кругозором, реципиент может 

правильно интерпретировать речевое и неречевое поведение иностранца и 

вступать в адекватное вербальное взаимодействие. 

Таким образом, разработанный подход, инициирующий сочетание тра-

диционных и новых принципов обучения, обеспечивает эффективную орга-

низацию обучения, органическое сочетание языка и культуры в учебном про-

цессе, оптимальное моделирование содержания обучения, что способствует 

оптимизации формирования иноязычной межкультурной компетенции. 
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Аннотация. Важнейший период обучения игры на фортепиано – донот-

ный, он основывается на развитии фантазии ученика, помогает эмоциональ-

ному раскрытию и заинтересованности в проделанной работе. 

Ключевые слова: индивидуальный подход, музыкальные данные, музы-

кальная педагогика, интерес, композиция, коллективное музицирование, 

фундаментальные знания, слуховое восприятие. 

Начальный этап обучения учащегося в музыкальной школе - очень важ-

ный период, который является базовым, фундаментальным. В музыкальную 

школу дети приходят с разными первоначальными навыками. Некоторые уже 

посещали дошкольные учреждения или подготовительные курсы, но чаще 

всего они не имеют никаких навыков. Также все ученики имеют разные му-

зыкальные данные и способности. У одних хороший природный слух, у дру-

гих хорошо развито метроритмическое чувство или хорошая координация. В 
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процессе становления и обучения детей все эти направления развиваются, но 

соответственно к каждому нужен индивидуальный подход и план развития 

учащегося. Поэтому прогрессивная музыкальная педагогика призывает обу-

чаться всех детей, так как это способствует развитию всех этих качеств, неза-

висимо от музыкальных данных.  

Основой развития способностей учащихся является интерес к музыке. 

Абсолютно у всех детей он есть, главная задача педагога “не заглушить”, а 

поддержать и развить ещё в большей степени. Именно заинтересованность 

помогает сконцентрировать внимание ученика, заставляет прислушиваться и 

точнее воспроизводить музыкальные ассоциации, способствует точному за-

поминанию музыки.  

В начальном этапе очень важен слуховой интерес. Ученик услышал ин-

тересную мелодию, песню и хочет её воспроизвести, нужно помочь подо-

брать её на инструменте, если она сложна, то для начала облегчить. Позже 

можно будет усложнить и добавлять новые элементы (например, аккомпа-

немент, мелодические фигурации). Ни в коем случае нельзя заставлять учить 

ребенка только играть по нотам. Донотный период должен быть обязателен, 

ведь именно тогда слуховой интерес ребёнка раскрывается полнее, знание 

нотной грамотности придёт чуть позднее. После того как песенка подобрана, 

ученику самому захочется перенести её в ноты, чтобы потом в любой момент 

можно было их открыть и вспомнить, что-то изменить, досочинить. 

Композиция на первоначальном этапе тоже очень важна. Ученик подо-

брал по слуху мелодию с помощью педагога, после он её может сам досочи-

нить, доработать. Это помогает развитию слуха, чувства ритма, прививает 

чувство музыкального вкуса. Также важен текст песенки. Благодаря словам, 

мы формируем метроритмическую основу мелодии, а также впечатление от 
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проделанной работы станет эмоционально ярче и точнее запоминается ме-

лодия. 

На первоначальном этапе закладываются фундаментальные знания, та-

кие как: постановка рук, изучение нотной грамоты, основы звукоизвлечения. 

Это всё является очень важным в занятии на инструменте, но не является са-

моцелью. Все должно проходить постепенно и в форме игры. Главное не от-

влекать ученика от слуховых восприятий, эмоционального открытия и эстети-

ческого удовольствия от музыки.  

Первые шаги в музыки самые важные. Ученик приходит с желанием 

научиться, понять и войти в музыкальный мир. Поэтоиу не стоит сразу застав-

лять его учить теорию, нужно ввести его в мир искусства при помощи обра-

зов, интересных ассоциаций, напитать его слуховыми образами. Музыка, а в 

частности игра на фортепиано, - это передача эмоций и состояний при помо-

щи звуков. Фантазия ребёнка не имеет границ, поэтому стоит пользоваться 

этим и развивать ещё больше, например, услышав определённую компози-

цию попробовать её нарисовать или сочинить слова к мелодии. Это помогает 

раскрыть образ музыкального произведения и потом ему будет легче это вы-

учить, наполнить музыку смыслом и эмоциями.  

Ученик всегда должен получать удовольствие от процесса работы над 

произведением, и гореть желанием его исполнить в готовом виде. Очень ча-

сто именно в процессе разучивания конкретного произведения происходит 

упадок интереса учащегося. Важно не перегрузить ученика, а давать ему но-

вые задачи постепенно, чтобы ребёнок сам жаждал новых знаний, которые 

помогут обогатить его игру. Например, не стоит сразу перегружать его ино-

странными терминами, очень часто дети исполняют какой-то отрывок и по 

слуху уже понимают, что звучит не так как им хотелось бы. Тогда учитель под-

скажет, что нужно обратить внимание на подсказки в тексте и поможет их 
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расшифровать. Звук сразу обогатиться и эмоциональный фон музыки приоб-

ретёт нужный отклик, и в последующем ученик поймет, что эти указания яв-

ляются неотъемлемой частью музыки.  

Коллективное музицирование также является основой первоначального 

этапа обучения игры на фортепиано. Многие дети хоть и эмоциональные, 

любят фантазировать, но раскрыться часто им бывает сложно. Например, де-

тям легче спеть новую песенку вместе, они интуитивно начинают подстраи-

ваться голосом друг к другу, что очень активизирует слух. Часто учащимся ин-

тересно играть на инструменте вместе, так как они могут больше извлечь зву-

ком, и общая картина становится тембрально и гармонически богаче.  

Очень важно при изучении конкретных произведений погружать ученика 

в эпоху создания этого сочинения. Рассказывать о жизни композитора, о ин-

струментах этой эпохи, о направлениях в искусстве этого времени, о истори-

ческом периоде. Это помогает раскрыть образ произведения, ребёнок начи-

нает фантазировать, где и когда могло быть исполнено данное сочинение, 

ему захочется точнее передать звук. Также это очень развивает знание исто-

рии, культурного наследия.  

Развитие данных ученика, должно быть естественным, наполненным 

образами, эмоциями и фантазией. Интерес к музыки должен стоять во главе 

музыкальных занятий. Это способствует более полному, разностороннему 

развитию ученика при современном подходе к обучению. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы необходимости исполь-

зования информационных технологий в спортивной подготовке волейболи-
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ности. 
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тивная подготовка. 

В последнее время в Российской Федерации происходит процесс фор-

мирования информационного общества, что ставит задачу информатизации 

системы образования. Для свободной ориентации в информационных пото-

ках современный специалист любого профиля должен уметь получать, обра-

батывать и использовать информацию с помощью компьютеров, телекомму-

никационных и других средств информационных технологий. Это в полной 
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мере относится к специалистам по физической культуре и спорту [1]. Компью-

терные технологии все прочнее закрепляются в мире волейбола.  

Все чаще современные технологии используются во время тренировоч-

ных занятий. Современные компьютерные технологии способны высчитывать 

точное количество технико-тактических действий (подачи, нападающие уда-

ры и т.д.) для каждого игрока в волейболе. Специальная программа хранит 

видеонарезки по каждому игровому эпизоду [2]. 

На наш взгляд, появление новых информационных технологий и их 

быстрое распространение недостаточно изучены и реализуются не в полной 

мере тренерами по волейболу, работающих с юными спортсменами - волей-

болистами.  

Управление спортивной подготовкой этап волейболистов синь является рапс одной из 

вдоль наиболее вовсе сложных тяга задач для торг тренера. факт Качество его ввиду проведения 

впрок определяется бинт степенью бремя владения вновь тренером опак современными 

учет инновационными лады технологиями по ниже контролю за дата уровнем кила подготовленности 

вслед организма ввод волейболистов и вдвое способностью к ввиду эффективному крах управлению 

торг подготовкой на актив основе банк использования трут всесторонних этап педагогических, 

взять психологических и озон биологических вечно знаний, лады позволяющих бином научно-

обоснованно будни осуществлять возле планирование будет спортивной жито подготовки. 

Педагогическая технология управления спортивной подготовкой волей-

болистов должна быть представлена процессами оперативного, текущего и 

этапного контроля с использованием инновационных современных диагно-

стических компьютерных экспресс - технологий, по данным которых следует 

создавать модули информативных показателей физической, функциональной 

(биологической), технической, тактической, психологической и других сторон 
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подготовленности волейболистов для оптимизации планирования трениро-

вочных нагрузок. [3]. 

Применение инновационных диагностических герб компьютерных 

звук технологий в кипа тренировочном и взнос соревновательном бремя процессе в чуть волейболе - 

это не учет только веха требование взнос времени, но и пест актуальная биржа необходимость. во-

всю Неиспользование дерг тренером в выбор процессе рапс спортивной анонс подготовки ве-

ха диагностических маяк экспресс - упор технологий взять делает его пора практически троп слабо 

вдвое управляемым брать процессом в бриг плане вечно развития трут физиологических аванс резервов, 

чтоб оценки вновь оптимальности будни воздействия лады используемых в если подготовке внизу средств 

ввод физической банк культуры на будто адаптационные измы механизмы сбой систем чуть организма и 

рапс выяснения кипа биологических вовсе факторов, лимитирующих спортивный результат. 

Тренировки профессиональных спортсменов претерпели изменения из-

за появления новых технологий. Если раньше спортсмены могли менять план 

своих тренировок исходя лишь из собственного опыта и ощущений, то сейчас, 

спортсмен бежит на беговой дорожке, к его телу прицеплены датчики, на нём 

самом может быть надета маска, которая может фиксировать объём выдыха-

емого воздуха. В результате отображается полная информация о биометри-

ческих параметрах человека, и, исходя из этих результатов, тренера узнают 

текущее состояние, и в случае необходимости откорректировать план трени-

ровок, учитывая, в том числе и особенности организма конкретного спортс-

мена выбор [4]. 

Поэтому получение информации о состоянии организма с помощью ис-

пользования диагностических компьютерных технологий позволяет научно 

обосновать эффективность применяемых нагрузок в процессе управления 

подготовкой волейболистов. 
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Деятельность тренера будет этап наиболее синь эффективной рапс если вдоль будут во-

все учитываться тяга некоторые торг положения: 

1. Компьютеры нужно этап использовать не синь только для рапс быстрых и вдоль сложных во-

все расчетов, но и для тяга сбора и торг переработки факт информации, ввиду непосредственно 

впрок пригодной для бинт дидактической бремя работы, вновь особенно в опак области учет оценки ла-

ды результатов и ниже хода дата процесса кила тренировочного вслед процесса.  

2. Тестирование волейболистов вдвое может ввод проводиться ядро циклически в жито ходе 

банк тренировок для темп выявления, автор анализа и фонд выработки вычет рекомендаций врозь тренерам 

по везде устранению чуть недостатков в вновь подготовке будто игроков. В биржа этом ласт процессе бремя должны 

бремя участвовать брать специалисты взять разных крах профессий: вовсе биологи, будни физиологи, 

вновь специалисты по вроде волейболу, вести специалисты по вновь информационным реле технологиям.  

3. Деятельность тренера этап будет синь более рапс эффективной, вдоль если он вовсе владеет тя-

га современными торг научными, факт методическими ввиду достижениями в впрок собственной 

бинт области бремя деятельности, вновь смежных опак отраслях учет науки и лады техники. А это ниже возможно 

при дата условии, кила когда вслед тренер ввод постоянно вдвое знакомится с ввиду научно-методической 

крах информацией при торг помощи актив современных банк информационных трут систем, 

этап обеспечивающих взять оперативное озон предоставление вечно нужных лады материалов.  

4. Определенного внимания вдвое требует ввод совершенствование ядро системы жи-

то информации по банк волейболу, как с темп точки автор зрения фонд отбора вычет документальных 

врозь источников для везде включения в чуть систему, так и с вновь точки будто зрения биржа использования 

ласт новых бремя современны бремя информационных брать технологий.  

В настоящее время эти многие направления не реализовываются из-за 

отсутствия апробированных современных диагностических компьютерных 

технологий с учетом специфики данного вида спорта и информативности по-

казателей. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема интеграции в образова-

нии, которая представляет собой высшую форму воплощения межпредмет-

ных связей на качественно новой ступени. Этот процесс обусловлен ростом 

количества и качества знаний, что способствует стиранию границ между раз-

личными направлениями науки и специализации не по предметам, а по про-

блемам. Поэтому сегодня усиливается потребность в учителе интегрирован-

ного типа, в учителе не отдельного предмета, а определенной образователь-

ной области знаний, что требует существенных изменений в системе высшего 

и среднего педагогического образования. 
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Ключевые слова: интеграция, межпредметные связи, метапредметные 

результаты, информативность, образовательная область.  

ФГОС нового поколения направлен на решение задачи повышения каче-

ства достигнутых образовательных результатов: личностных, метапредмет-

ных и предметных. Новыми требованиями к качеству знаний являются: уме-

ние учащихся работать с проблемами; умение осуществлять анализ новой си-

туации; умение самостоятельно добывать информацию; умение работать в 

группе в тесной кооперации; умение быть коммуникабельным и толерант-

ным; умение проявлять инициативу; умение нести личную ответственность. 

Предметные достижения формируются в рамках одного предмета. Лич-

ностные и метапредметные результаты – удел взаимодействия ряда предме-

тов или разных образовательных областей. В основе такого понимания лежит 

идея интеграции. Интеграция учебных предметов в определенную область 

знаний обусловлена ускоряющимся ростом объёма научной информации, что 

вызывает необходимость генерализации знаний, укрупнения учебных еди-

ниц, создание интегрированных курсов разного уровня, обладающих инфор-

мационной ёмкостью. Интеграция в образовании – это не мода, а необходи-

мость для подготовки качественных специалистов для любой сферы челове-

ческой деятельности. Ещё Владимир Иванович Вернадский говорил о том, что 

рост количества и качества знаний будет способствовать стиранию границ 

между различными направлениями науки. И люди в последующем будут 

специализироваться на конкретных проблемах.  

Процесс интеграции представляет собой высшую форму воплощения 

межпредметных связей на качественно новой ступени обучения. Межпред-

метные связи – не постоянная система. Они могут служить лишь прекрасной 

иллюстрацией к подтверждению определенных идей, усиливая их значи-
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мость. Интеграция – это система, предлагающая объединение, соединение, 

сближение учебного материала отдельных родственных предметов в единое 

целое на постоянной основе.  

Интегрированное обучение является одновременно и целью, и сред-

ством обучения. Как цель обучения интеграция помогает школьникам це-

лостно воспринимать мир, познавать красоту окружающей действительности 

во всем ее разнообразии. Как средство обучения интеграция способствует 

приобретению учащимися новых знаний, представлений на стыке традици-

онных предметных знаний. Кроме того, интенсифицируя учебный процесс, 

интеграция способствует снятию перенапряжения, нагрузки, утомляемости 

учащихся за счет переключения их на разнообразные виды деятельности в 

ходе урока. Виды интеграционных связей определяются на основе основных 

компонентов образовательного процесса: содержания, методов, форм орга-

низации. Выделяют связи фактологические, которые наиболее полно реали-

зуется в текстах, содержащих факты из истории, литературы, искусства, освя-

щающие общечеловеческие проблемы; операционно-деятельностные, функ-

ционирующие на уровне межпредметных умений, к которым можно отнести: 

умение извлекать информацию из текста, членить текст на смысловые части, 

выделять главную мысль, разграничивать основную и детализирующую ин-

формацию, умения устанавливать причинно-следственные связи и применять 

полученные знания при чтении иноязычных текстов на занятиях по другим 

предметам; организационно-методические. 

Интеграция в содержании дополняется интеграцией в технологии, когда, 

например, игровые и проектные методы обеспечивают включение учащихся 

одновременно в мыслительную, познавательную, практическую, речевую и 

коммуникативную деятельность. Для того, чтобы подготовить интегрирован-
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ный урок иностранного языка необходимо поставить в центр внимания три 

аспекта – предметно-содержательный, языковой и коммуникативный. Невы-

полнение одного из них делает интегрированное обучение невозможным. 

Предметно-содержательный аспект определяется необходимым уровнем 

информативности. Языковой включает отбор лексических единиц, необходи-

мых и достаточных для выражения знаний по тому или иному предмету на 

иностранном языке. Коммуникативный аспект реализуется через целена-

правленное использование отобранных лексических единиц для решения 

коммуникативных задач, а именно: сообщить информацию, выразить свое 

мнение и т.д.  

В Тульском регионе постепенно накапливается положительный опыт по 

обеспечению целостного содержания образования на основе интеграции 

иностранного языка с другими образовательными областями. Об этом свиде-

тельствуют разработанные нашими учителями индивидуальные программы и 

курсы (МБОУ «ЦО-гимназия № 11»: Иностранный язык и литература, история, 

экономика, экология, курсы перевода; МБОУ «ЦО-гимназия №1»: Технология 

перевода. Иностранный язык и экология; МБОУ «Страховская СОШ» Заокско-

го района: Иностранный язык и литература; МБОУ-лицей №2: Иностранный 

язык и история, химия, литература, физика, ИКТ, ОБЖ; МБОУ «Яснополянская 

СОШ» Щекинского района: иностранный язык и краеведение; МБОУ–

гимназия № 20 г. Узловая: Иностранный язык и литература. На интегрирован-

ных уроках формируются полисистемные знания о языке и окружающем ми-

ре. Такие уроки повышают мотивацию к изучению иностранного языка. Для 

их подготовки и успешного проведения требуется желание как минимум двух 

учителей разных предметов. Типы и формы интегрированных уроков разно-

образны, так же, как и методы и приемы. Психологи считают оптимальным 
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проведение 4-5 интегрированных уроков за учебный год – приблизительно 

по одному в четверти. Тогда эти уроки остаются интересными для учеников. 

Они не успевают им надоесть и не теряют своей главной функции – они ин-

тенсифицируют деятельность учащихся. При создании интегративных про-

грамм и курсов, сочетающих обучение лингвистических дисциплин и есте-

ственно-научных, лингвистических и математических, требуется соблюдение 

таких принципов как: минимизация, учет региональной специфики, отбор ре-

гионально значимых предметов речи.  

Таким образом, интегрированное обучение имеет определенные пре-

имущества. Оно повышает мотивацию, формирует познавательный интерес, 

что способствует повышению уровня обученности и воспитанности учащихся; 

способствует формированию целостной научной картины мира, рассмотре-

нию предмета, явления с нескольких сторон: теоретической, практической, 

прикладной; способствует развитию устной и письменной речи, помогает 

глубже понять лексическое значение слова, его эстетическую сущность; спо-

собствует развитию языковых, лингвистических и др. умений и навыков; поз-

воляет систематизировать знания. Интегрированное обучение способствует 

развитию в большей степени, чем обычные уроки, эстетического восприятия, 

воображения, внимания, памяти, мышления учащихся (логического, художе-

ственно-образного, творческого). Оно обладает большой информативной ем-

костью, способствует увеличению темпа выполняемых учебных операций, 

позволяет вовлечь каждого школьника в активную работу на каждой минуте 

урока и способствует творческому подходу к выполнению учебного задания; 

оно формирует в большей степени общеучебные умения и рациональные 

навыки учебного труда; способствует повышению, росту профессионального 

мастерства учителя, так как требует от него владения методикой использова-
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ния новых технологий образовательного процесса, осуществления личностно-

деятельностного подхода к обучению. Поэтому сегодня усиливается потреб-

ность в учителе интегрированного типа, в учителе не отдельного предмета, а 

определенной образовательной области знаний, что требует существенных 

изменений в системе высшего и среднего педагогического образования, а 

также в системе переподготовки и повышения квалификации. В свете изло-

женного учителю ИЯ рекомендуется активнее включиться в процесс подго-

товки программ интегрированных курсов, отдельных уроков и внеклассных 

мероприятий; шире использовать возможности интеграции содержания и 

форм организации образовательного процесса по иностранному языку с дру-

гими предметами в рамках изучаемых тем, отдельных уроков или их этапов, 

при проведении внеклассных мероприятий, а институтам повышения квали-

фикации следует активнее распространять положительный опыт учителей 

иностранных языков по проблеме интеграции иностранного языка с другими 

образовательными областями; оказывать методическую поддержку учите-

лям, работающим по проблеме интеграции иностранного языка с другими 

образовательными областями. 
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Аннотация. Посвящена деятельности волонтерского движения с учащи-

мися с ограниченными возможностями здоровья, организованного на базе 

специальной (коррекционной) школы г. Ангарска. Представлен опыт работы 
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«Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой». 

Марк Твен 

 

В условиях современной социально-экономической ситуации в стране 

все большую остроту приобретает вопрос о социализации детей с ограничен-

ными возможностями. Главная проблема заключается в нарушении их связи 

с миром, в ограниченной мобильности, несформированности эмоционально-

волевой сферы, неуверенности в себе, в нарушении социального взаимодей-

ствия и бедности контактов со сверстниками и взрослыми, ограниченном об-

щении с природой, недоступности ряда культурных ценностей. 

Воспитательная деятельность школы направлена на помощь учащимся с 

нарушением интеллекта сформировать свою систему нравственных интере-

сов, как основу успешной социализации личности. А социализация де-

тей с ограниченными возможностями здоровья заключается в интеграции та-

ких детей в общество, чтобы они могли приобрести и усвоить определённые 

ценности и общепринятые нормы поведения необходимые для жизни в об-

ществе. 

В психологическом словаре социализация понимается как развитие и 

самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры, 

что происходит во взаимодействии человека со стихийными, относительно 

направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех 

возрастных этапах. В процессе социализации индивид становится личностью 

и приобретает знания, умения и навыки, необходимые для жизни среди лю-

дей. 

Социализация – это процесс получения человеческим индивидом навы-

ков, необходимых для полноценной жизни в обществе. 
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Для успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья важно найти такие формы и методы работы с учащимися, которые 

создадут условия для их самореализации, чтобы каждый поверил в себя и 

научился добиваться поставленных целей, чувствовать себя успешным. 

Изучив методическую литературу по данному вопросу, рассмотрев опыт 

педагогов нашей школы, мы предположили, что из наиболее результативных 

направлений через которое можно осуществить вовлечение детей с ОВЗ в 

общественную жизнь не только школы, но и города, приобрести знания, уме-

ния и навыки, необходимые для жизни среди людей – это волонтерская дея-

тельность. 

Добровольческая (волонтёрская) деятельность в русском языке часто 

подменяют понятием «общественная деятельность», которой обозначают 

любую полезную деятельность во благо общества без расчёта на денежное 

вознаграждение. При этом прививаются общечеловеческие ценности, такие 

как доброта, сострадание, гуманизм, справедливость, милосердие, граждан-

ственность. Исходя из вышесказанного, мы поставили перед собой такую 

цель. 

Цель: создание условий для социализации учащихся с интеллектуаль-

ными нарушениями через создание волонтерского движения, как одну из 

форм внеурочной деятельности. 

Исходя из цели, мы определили следующие задачи: 

1. Развивать созидательную активность учащихся с ОВЗ, умений взаимо-

действовать с взрослыми и сверстниками; 

2. Вовлекать учащихся с интеллектуальными нарушениями в социальную 

практику, для приобретения новых знаний и навыков, норм и правил поведе-

ния в обществе; 
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3. Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ и труда; 

4. Пропаганда здорового образа жизни; профилактика вредных привы-

чек; 

5. Предоставление возможности учащимся с ОВЗ реализовать свой по-

тенциал и получать заслуженное признание в школе, городе. 

В теории и методике воспитания издавна существовала и существует 

идея о том, что детское движение, объединяющее детей – важный фактор 

развития личности, ее социализации, развития творческого потенциала в об-

ществе. В последние годы уделяется большое внимание детским сообще-

ствам, как фактору социализации ребенка. Сегодня сообщества учащихся, на 

добровольной основе, создающие конкретные проекты удовлетворяют ин-

дивидуальные и социальные запросы школьников, способствуют активному 

включению личности в социум, подготавливают их к самостоятельной жизни, 

способствуют взаимодействию со сверстниками. 

Волонтерская деятельность нашей школы началась с 2008 года. С 2009 

года в школе активно работает волонтерский отряд «Пропаганда» при содей-

ствии МОУДОД ЦРТДиЮ «Центр развития творчества детей и юношества» 

«Гармония» при Управлении Образования. Педагоги, совместно с ребятами 

придумали девиз, речевку, заповеди, и правила, по которым они вместе бу-

дут жить и помогать. 

Девиз отряда «В дружбе наша сила!». 

Заповеди волонтеров школы. 

• Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его! 

• Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье! 

• Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным по-

ступкам! 
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Разработали правила деятельности волонтера: 

• Уважай мнение других! 

• Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

• Обещаешь – сделай! Не умеешь – научись! 

• Твой образ жизни – пример для подражания. 

С февраля 2018 года являемся активными участниками волонтерского 

отряда экологической направленности «Зеленые пионеры Ангарска» в кото-

рые входят учащиеся 6-х классов при содействии МБУДО "Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования" «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

С октября 2018 года из ребят 6-х классов создан отряд «Оптимисты» при 

содействии МОУДОД ЦРТДиЮ «Центр развития творчества детей и юноше-

ства» «Гармония» при Управлении Образования. С сентября 2018 года создан 

еще один отряд «Зеленые пионеры Ангарска» из учащихся 5-х классов. С 2018 

года прошли официальную регистрацию с состоим в Российском Движении 

Школьников. 

Работу волонтерских отрядов осуществляем по следующим направлени-

ям: «Дети – детям», «Зоозащита», «Мы-шефы», «Любимый город», «Мы и 

природа». 

«Дети – детям» - это то направление, которое ближе всего всем детям. В 

рамках школьных акций «Сотвори добро», девочки на уроках трудового обу-

чения вяжут изделия: носочки, варежки, игрушки, мальчики – изготавливают 

детские лопатки, все эти изделия дарят ОГКУСО "Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска", а также в детские сады. 

Волонтеры являются активными участниками школьных праздников и кон-

курсов: День Знаний, День учителя, «Новогодняя сказка», Масленица, 9 мая. 
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«Зоозащита» - волонтеры помогают с кормом для животных зоопарка 

ДТДиМ, мальчики помогают убирать клетки, а многие постоянно работают 

при зоопарке. В дальнейшем в этом направлении планируем взаимодействие 

с фондом помощи бездомным животным. 

«Мы-шефы» - самое благородное, наполненное духовно-нравственным 

смыслом направление. Организована шефская работа с учениками младших 

классов, с воспитанниками МАДОУ №46, для которых изготавливают лопатки 

для снега, швабры для уборки, кормушки для птиц, играют с малышами, по-

могают очищать территорию от листьев и снега, строить ледяные городки. 

Установили сотрудничество с Ангарским советом ветеранов. Ребята будут 

принимать участие в операции «Ветераны живут рядом», в ходе которой за-

планирована помощь ветеранам войны и ветеранам образования. 

Экспериментально на базе школы созданы классы для детей с умерен-

ной умственной отсталостью «Школа радости», наши волонтеры пробуют се-

бя в новой роли тьюторов, помогают сопровождать детей на занятия при пе-

реходе из класса в класс, оказывают помощь в творческих и игровых задани-

ях, проводят для них интересные беседы. 

«Любимый город» - направление для трудолюбивых и любящих свой 

город. Родители также не остаются в стороне, вместе с детьми приняли уча-

стие в городской акции «360 минут Байкала», очищая пойму реки Китой от 

мусора. Проводятся ежегодные акции «Вторая жизнь» (сбор макулатуры); с 

2018 года ввели в традицию акции «Чистый школьный двор» на территории 

школы, «Помоги библиотеке» (трудовые десанты в библиотеке школы, цен-

тральной библиотечной системе города Ангарска: 10 микрорайон). 

«Мы и природа» - участвуем в совместном сетевом проекте с СОШ №7, 

№14 «Елочка – зеленая иголочка», который помогает выявить различные та-
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ланты учащихся с ОВЗ в группе, способствует сплочению ребят среди наших 

школ. Проводим акции «Зеленый наряд города», «Первая аллея», «Посади 

дерево», «Посади клумбу». 

А с марта 2019 года участники волонтерских отрядов проходят обучение 

в «Школе волонтера» совместно с МОУДОД Центром развития творчества де-

тей и юношества «Гармония». 

В ходе участия детей в волонтерской деятельности у них развились такие 

качества личности, как инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Дети стали более уверенными в себе, раскрепощенными, общительными. 

Она способствовала более продуктивному взаимодействию и налаживанию 

контактов детей с интеллектуальными нарушениями и сверстниками школы, 

а также с учащимися и взрослыми из других общеобразовательных учрежде-

ний. Таким образом, исходя из выше перечисленного, мы считаем, что орга-

низация волонтерской деятельности является действенным методом социа-

лизации школьников с ограниченными возможностями здоровья.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАКЦИИ 

НА ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
 

Аннотация. Современное состояние проблемы исследования влияния 

утомления на различные стороны психической деятельности человека, на его 

психофизиологические показатели, заставляет ученых обратиться к анализу 

механизмов воздействия утомления на выполнение соответствующих опера-

ций. 

Деятельность футболистов в процессе тренировки и соревнований отли-

чается наличием большого числа разнообразных объективных и субъектив-
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ных факторов, оказывающих негативное воздействие на психическое и функ-

циональное состояние, характер поведения, эффективность и результатив-

ность индивидуальных, групповых и командных действий футболистов. В со-

став этих факторов входит и утомление, наступающее в результате выполне-

ния физических нагрузок в процессе игры. 

Ключевые слова: юные футболисты, нагрузка, утомление, реакция на 

движущийся объект, восстановление. 

В последнее время значительно возрос интерес отечественных и зару-

бежных исследователей к изучению динамики функционального состояния 

сенсомоторных систем организма человека под влиянием утомления, насту-

пающего в процессе его деятельности [2, 3]. 

В частности, специалисты в области спорта указывают на большие 

перспективные возможности совершенствования тренировочной и 

соревновательной деятельности в футболе, которые кроются в изучении 

особенностей изменения устойчивости психофизиологических показателей 

под воздействием процессов утомления, а также их влияния на психические 

и поведенческие реакции игроков, на количественные и качественные 

показатели их действий во время тренировки и соревнования [1, 4, 5]. 

Необходимость изучения этих закономерностей с целью эффективного 

управления функциональным состоянием организма футболистов на основе 

изменения реакции на движущийся объект в процессе адаптации к мышеч-

ной деятельности и составляет основное содержание исследуемой пробле-

мы. 

В связи с этим, основная задача данного исследования заключалась в 

обосновании эффективных периодов восстановления психомоторных спо-

собностей у юных футболистов 16-17 лет после участия в официальных мат-
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чах. 

Определение особенностей изменения и последующего восстановления 

показателей реакции на движущийся объект у футболистов 16-17 лет в ре-

зультате выполнения нагрузок разной величины осуществлялось в процессе 

участия этих спортсменов в официальных матчах. Нагрузка соревновательно-

го упражнения дифференцировалась на две величины в зависимости от вре-

мени участия футболиста в игре: 

1) 50% от максимальной (участие в игре в течение 45 минут); 

2) максимальная (участие в игре в течение 90 минут). 

В результате такого подхода к дифференцированию величины нагрузки 

соревновательного упражнения, обследованию подверглись 30 футболистов, 

которые в течение матчей играли один из таймов (45 минут) и 35 человек, ко-

торые играли весь матч полностью (90 минут). 

Измерение показателей реакции на движущийся объект у футболистов 

осуществлялось до начала игры, сразу после ее окончания, а также после 18, 

24 и 48 часов восстановления. 

Результаты исследования позволили установить ряд закономерностей в 

изменении и последующем восстановлении показателей реакции на движу-

щийся объект у юных футболистов 16-17 лет под воздействием утомления, 

наступающего в результате выполнения соревновательных нагрузок разной 

величины. 

Так, выполнение юными футболистами 50% максимальной соревнова-

тельной нагрузки приводит к утомлению, вызывающему отрицательные из-

менения в составе показателей реакции на движущийся объект, которые вы-

ражаются в увеличении числа опережающих (t= 2,36; р<0,05) и в сокращении 

количества запаздывающих (t= 2,28; р<0,05) вариантов реагирования. Одна-
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ко, данная нагрузка не вызывает изменения количества точных реакций на 

движущийся объект. 

В связи с этим, для юных футболистов 16-17 лет участие в официальной 

игре в течение 45 минут не может считаться большой физической нагрузкой. 

Выполнение юными футболистами 100% максимальной соревнователь-

ной нагрузки приводит к утомлению, вызывающему отрицательные измене-

ния в составе показателей реакции на движущийся объект, которые выража-

ются в увеличении числа опережающих реакций (t= 3,48; р<0,01) и в сокра-

щении количества не только запаздывающих (t= 2,25; р<0,05), но и точных (t= 

2,48; р<0,05) вариантов реагирования. 

Поэтому, для юных футболистов 16-17 лет участие в официальной игре в 

течение 90 минут может считаться большой физической нагрузкой. 

Восстановление исходного уровня всех показателей реагирования на 

движущийся объект у юных футболистов, игравших в матче 45 минут, требует 

24 часов отдыха (t= 2,19-2,28; р<0,05). 

Восстановление исходного уровня всех показателей реагирования на 

движущийся объект у юных футболистов, игравших в матче 90 минут, требует 

48 часов отдыха (t= 2,25-3,71; р<0,05-0,001). 

Таким образом, в результате исследования получены дополнительные 

сведения о количественных и качественных закономерностях воздействия 

процессов утомления в результате выполнения соревновательной нагрузки 

различной величины на параметры реакции на движущийся объект, а также о 

динамике их восстановления в разные по длительности периоды отдыха у 

юных футболистов 16-17 лет. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕРМИНАНТ ДИНАМИКИ 

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена результатам исследования проблемы ди-

намики учебной мотивации старшеклассников. Особое внимание уделяется 

детерминантам динамики учебной мотивации. В ходе исследования выявле-

но понимание учебной мотивации старшеклассниками. Были выявлены сле-
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дующие детерминанты динамики учебной мотивации: перевод в новую шко-

лу или учебную группу; социальная детерминанта; наличие экзаменов; учеб-

ные нагрузки; интерес к информации, получаемой в процессе обучения; про-

фориентация и потребность в самоопределении. В качестве детерминант 

поддержания учебной мотивации на высоком уровне были выделены соци-

альные детерминанты и детерминанты, связанные с процессом образования.  

Ключевые слова: учебная мотивация, динамика учебной мотивации, де-

терминанты учебной мотивации, фокус-группа. 
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Abstract. This article describes the results a study on the dynamics of aca-

demic motivation among high school students. Particular attention is paid to the 

determinants of the academic motivation. The article presents high school stu-

dents‘ own understanding of academic motivation. The article identifies the de-

terminants of dynamics of academic motivation: changing of school or study 

group; social determinant; exams; academic loads; interest in information received 

in the learning process; career guidance and the need for self-determination. Social 

determinants and determinants associated with the educational process were 

identified as determinants of maintaining academic motivation at high level. 
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Исследование различных аспектов учебной мотивации имеет большое 

значение для повышения эффективности школьного образовании. Существу-

ет необходимость в глубоком понимании ее динамики, так как знание дина-

мики учебной мотивации позволяет построить учебный процесс таким обра-

зом, чтобы он поддерживал учебную мотивацию учащихся на высоком 

уровне. Учебная деятельность занимает практически все годы становления 

личности, начиная с детского сада и кончая обучением в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях. Получение образования является 

непременным требованием к любой личности, поэтому проблема мотивации 

обучения является одной из центральных в педагогике и психологии [2, с. 

254]. 

В настоящее время наиболее разработанным является вопрос о природе 

учебной мотивации. Особенности мотивов как источников активности пове-

дения человека рассмотрены в трудах Б.Г. Ананьева, В.Г. Асеева, Л.И. Божо-

вич, В.К. Вилюнаса, А.Н. Леонтьева, А. Маслоу, А.К. Марковой, Х. Хекхаузена, 

Г.И. Щукиной, П.М. Якобсона. Ученые в своих работах подробно исследовали 

строение и развитие мотивационной сферы личности учащихся, переставляли 

характеристики ведущих мотивов учения: познавательного интереса (Г.И. 

Щукина, Н.Ф. Талызина), познавательной потребности (В.С. Ильин), социаль-

ных и познавательных мотивов (А.К. Маркова), мотивов достижения и избе-

гания неудачи (С.С. Занюк, Н. Скороходова, Х. Хекхаузен), коммуникативного 

мотива и мотива творческой реализации (М.В. Матюхина, Н.Ц. Бадмаева). 

В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, А.К. Маркова рассматривали особен-

ности проявления отдельных мотивов внутри мотивационных комплексов.  

Увеличение числа публикаций, раскрывающих результаты поисков спо-

собов и средств воздействия на мотивационную сферу обучаемых и целена-
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правленной работы по формированию мотивации учащихся, является показа-

телем растущего интереса исследователей к проблеме учебной мотивации. 

Тем не менее, мотивация является одной из наиболее сложных проблем пси-

хологической науки. Исследования динамики учебной мотивации, по мнению 

В.Н. Кругликова, должны служить основой для разработки методов форми-

рования положительно направленной учебной мотивации средства институ-

ционального, социально-психологического и интерперсонального уровней 

учебного процессе [3, с. 79]. Сложности в практическом изучении мотивации 

привели к тому, что изменение динамических характеристик мотивации в 

процессе обучения на сегодня исследовано явно недостаточно. 

Исходя из актуальности проблемы и ее недостаточной разработанности 

была определена цель исследования. Цель исследования: изучение детерми-

нант динамики учебной мотивации старшеклассников. Объектом исследова-

ния является учебная мотивация старшеклассников. Предмет исследования: 

динамика учебной мотивации старшеклассников.  

Для достижения целей нашего исследования был выбран метод фокус-

группы. Фокус-группой называется групповая форма интервью, фокусирован-

ного на определенном предмете или теме. Общая цель группового фокуси-

рованного интервьюированная – реконструкция точек зрения на предмет, ха-

рактерных для ее участников [1, с. 175]. Наш выбор метода обусловлен при-

родными характеристиками мотивов, которыми является изменчивость, си-

туативность и полизависимоть. Мотивационная сфера человека в связи с эти-

ми характеристиками имеет высокую степень неоднозначности: множество 

разнообразных побуждений одновременно могут рассматриваться в качестве 

причины, которая побудила человека к действию. Поэтому изучение мотива-

ционной сферы человека в динамике возможно только применительно к ис-
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следованию групп. Метод фокус-группы, по нашему мнению, позволяет рас-

смотреть особенности динамики учебной мотивации, что и является целью 

нашего исследования. Фокус-группа состояла из пяти участников, так как при 

необходимости получения более глубокой информации предпочтительными 

являются группы меньшего размера [4, с. 117]. Все участники являются уча-

щимися одиннадцатого класса общеобразовательной школы, являются слу-

шателями подготовительных курсов при факультете психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова и посещали в течение года дополнительные занятия по психоло-

гии, которые проводились также на факультете психологии МГУ.  

Выбор участников группы обусловлен целями нашего исследования, ко-

торые заключаются в выявлении особенностей динамики учебной мотива-

ции. Следовательно, участники должны иметь представления о том, что такое 

учебная мотивация и иметь достаточный уровень рефлексии. В рамках до-

полнительных занятий по психологии слушатели узнавали о том, что такое 

мотивация и имели возможность самонаблюдения и анализа собственной 

мотивации. 

Анализ данных осуществлялся методом тематического анализа. Выбор 

данного метода обусловлен его гибкостью и возможностью «схватывания» 

имплицитного смысла, который может быть раскрыт только исходя из кон-

текста, что требует многократного прочитывая материала и работы с цельным 

текстом. 

В начале фокус-группового интервью участникам был задан вопрос 

направленный на понимание феномена учебной мотивации. Было выявлено, 

что участники фокус группы понимают учебную мотивацию как движущую 

силу, которая побуждает к самосовершенствованию, обладает динамично-



Современная наука и  образование:  
актуальные проблемы теории и практики  

 

161 

стью, выполняет смыслообразующую функцию и носит индивидуальных ха-

рактер. Ниже приведены некоторые цитаты участников фокус-группы:  

«Учебная мотивация — это то, что заставляет тебя учиться. То, ра-

ди чего ты должен прикладывать усилия, что тебя мотивирует, соб-

ственно. Что так сильно ты хочешь… И ради этого ты будешь учиться».  

«…учебная мотивация – это то, что тебя сподвигает заниматься, 

учиться, ради дальнейшего поступления какого-то. Для реализации себя. 

Ради какой-то цели».  

«…это то, ради чего ты ставишь перед собой цель и ради этого ты 

начинаешь учиться и преодолевать какие-то трудности».  

Далее участникам предлагалось вспомнить то, как они учились в школе и 

построить график своей учебной мотивации, Участникам был предоставлен 

шаблон графика (см. Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Шаблон графика, предлагаемого участникам фокус-группы. 

 

Опираясь на данный график, каждый участник рассказывал об измене-

нии учебной мотивации в процессе обучения в школе.  
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В результате анализа рассказов участников о динамике учебной мотива-

ции нами были выделены следующие детерминанты учебной мотивации:  

1) Перевод в новую школу или учебную группу.  

Важно отметить, что перевод школу или учебную группу с более высо-

кими требованиями оказывает положительное воздействие на рост учебной 

мотивации, а перевод в школу или учебную группу с более мягкими требова-

ниями способствует снижению учебной мотивации;  

2) Социальная детерминанта учебной мотивации.  

Каждый участник указал на то, что окружение определяет изменение 

уровня учебной мотивации. На рост учебной мотивации оказывают положи-

тельное воздействие учителя и окружение, подающее положительный при-

мер. Было отмечено, что конкуренция с окружающими порождает азарт обу-

чения, стремление быть лучше и конкуренцию с самим собой. Также, отмеча-

лось чувство ответственности перед родителями как условие роста учебной 

мотивации. На снижение учебной мотивации оказывают влияние плохие от-

ношения с учителями, сложные отношения с друзьями и окружающие, кото-

рые обесценивают учебный процесс и стремление к учебе. Более того, как 

уже было указано выше, окружение является одним из наиболее важных 

компонентов, оказывающих влияние на учебную мотивацию. 

3) Экзамены. Было отмечено, что наличие экзаменов положительно ска-

зывается на учебной мотивации, но при условии, что они не оказывают слиш-

ком сильного давления. 

4) Учебные нагрузки.  

Участники отмечали, что слишком сильные нагрузки и давление, связан-

ные с экзаменами или слишком высокими требованиями школы и учителей, 

негативно сказываются на учебной мотивации. Но одним участником было 

отмечено, что высокие требования учителя положительно сказываются на 
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учебной мотивации. Этот факт подтверждает индивидуальность динамики 

учебной мотивации.  

5) Интерес к информации, получаемой в процессе обучения.  

Потеря интереса к учебе заключается в потере интереса к информации, 

получаемой в процессе обучения, и отражается в снижении учебной мотива-

ции. Также, было отмечено, что более интересное, чем учеба, занятие снижа-

ет учебную мотивацию. Интерес к информации положительно сказывается на 

росте учебной мотивации. Более того, ранее было указано, что интерес к ин-

формации является одним из наиболее важных компонентов, оказывающих 

влияние на учебную мотивацию.  

6) Профориентация и потребность в самоопределении.  

Под самоопределением понимается как понимание своих предпочте-

ний, как и вопросы профориентации и мысли о будущей профессии. Поступ-

ление, самоопределение, понимание своих предпочтений, интерес к буду-

щей профессии и потребность в формировании положительно сказывается на 

повышении учебной мотивации. А неопределенность предпочтений и не по-

нимание смысла обучения сказывается на снижении учебной мотивации. 

Действительно, самоопределение и профориентация придает учебе смысл и 

цель. 

Также, участники рассказали о том, что помогает им поддерживать учеб-

ную мотивацию на высоком уровне. В результате анализа детерминант под-

держания учебной мотивации на высоком уровне были выявлены социаль-

ные детерминанты, включающие в себя чувство долга перед родителями и 

общение с более успешными сверстниками, и детерминанты, связанные с 

процессом образования, включающие в себя способ подачи материала и 

удовольствие от процесса познания. 

ВЫВОДЫ 

1. В ходе исследования было выявлено понимание учебной мотивации 

участниками фокус-группы. 
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2. Были выделены детерминанты динамики учебной мотивации: пере-

вод в новую школу или учебную группу; социальная детерминанта учебной 

мотивации; экзамены; учебные нагрузки; интерес к информации, получаемой 

в процессе обучения; профориентация и потребность в самоопределении. 

3. В качестве детерминант поддержания учебной мотивации на высоком 

уровне были выявлены социальные детерминанты и детерминанты, связан-

ные с процессом образования 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бусыгина Н. П. Качественные и количественные методы исследований в психологии: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Н.П. Бусыгина. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019.  

2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – М., 2002. 

3. Кругликов В. Н. Динамические особенности мотивации / В.Н. Кругликов, М.В. Оленни-

кова; С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. 

4. Мельникова О. Т. Фокус-группы: Методы, методология, модерирование: Учеб.пособие 

для студентов вузов / О.Т. Мельникова. – М.: Аспект Пресс, 2007. 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Минваева Маргарита Сергеевна 

студент 

Тюменский индустриальный университет, 

г. Тюмень 

 

К ВОПРОСУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЮ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ТУРИЗМОМ (ПО ДАННЫМ ОПРОСА) 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные причины, по которым моло-

дежь недостаточно занимается спортивно-оздоровительным туризмом. При-



Современная наука и  образование:  
актуальные проблемы теории и практики  

 

165 

водятся результаты социологического опроса студентов Тюменского инду-

стриального университета (ТИУ), цель которого – определить степень заинте-

ресованности учащихся занятием спортивно-оздоровительным туризмом. 

Сформулированы предложения для решения этого вопроса. 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, внутренний и 

въездной туризм, здоровый образ жизни, виды туризма. 

В современном обществе появились устройства, облегчающие трудовую 

деятельность людей, что сокращает их двигательную активность по сравне-

нию с предыдущими поколениями. Физический труд сейчас заменён ум-

ственным трудом, который резко снижает функциональные возможности че-

ловека [1]. 

В системе высшего образования студенты затрачивают много сил и энер-

гии. Одним из эффективных видов укрепления здоровья и приобщения к 

здоровому образу жизни являются систематические занятия студентов спор-

тивно-оздоровительным туризмом. 

Спортивно-оздоровительный туризм – эффективная комплексная техно-

логия, наполнение досуга и оздоровление молодежи, необходимое условие 

проведения свободного времени. Он представляет собой эффективное сред-

ство улучшения физического и нравственного здоровья человека. Спортивно-

оздоровительные туризм как общественное движение, пользуется большой 

популярностью в странах, поскольку требует минимальных вложений средств 

со стороны государства и его участников. Такой туризм дает возможность 

многогранно развивать личность, развивать духовные и гражданские ценно-

сти, патриотизм в молодежной среде [4]. 

В процессе занятий туризмом происходит: 

1. Укрепление нервно-психического здоровья студентов. 
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2. Закаливание организма студентов. 

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата. 

4.  Формирование чувства коллективизма. 

5.  Повышение двигательной активности студентов [2]. 

Государственная социальная политика одним из своих направлений 

определяет развитие всех форм спортивного туризма в России. В частности, 

концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» указывает на 

то, что «в России существует большой потенциал для развития активного ту-

ризма. Темпы развития этого направления очень высоки, что позволяет про-

гнозировать его дальнейшее активное развитие» [6].  

Потенциальное увеличение количества туристов, увлекающихся такими 

видами туризма, экспертами оценивается в 2,5 млн. человек ежегодно [3]. 

Например, в городе Тюмени, в настоящее время, спортивно-

оздоровительный туризм начинает развиваться. Территория Тюменской об-

ласти позволяет практиковать пеший, велосипедный, водный, конный и ком-

бинированный туризм. Создана «Федерация спортивного туризма Тюменской 

области», которая активно занимается организацией походов, чемпионатов и 

сборов. Работают ипподромы, скалодромы [5]. 

Автором данного исследования было проведено социологическое ис-

следование, в котором приняли участие 50 респондентов в возрасте от 17 лет 

до 21 года, из них 44% - юноши, 56 % - девушки. Все они являются студентами 

1-4 курсов Тюменского индустриального университета. 

На начальном этапе исследования удалось выяснить, есть ли среди 

окружения респондентов люди, которые занимаются спортивно-

оздоровительным туризмом (рис. 1). 
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Рис. 1. Ответы опрошенных относительно того, есть ли в их окружении люди, 

 занимающиеся спортивно-оздоровительным туризмом 

 

По результатам опроса видно, что только 40% респондентов находятся в 

окружении людей, занимающихся спортивно-оздоровительным туризмом. 

18% таких респондентов могут брать пример с родителей и 22% со своих дру-

зей. 

На вопрос, желаете ли Вы в свободное от учёбы время заниматься спор-

тивно-оздоровительным туризмом, ответы респондентов распределились 

следующим образом (рис. 2). 

 

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос о том, желают ли они заниматься 

 спортивно-оздоровительным туризмом 

Исследование показало, что только 30 % опрошенных респондентов же-

лают заниматься спортивно-оздоровительным туризмом.  
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Следующей задачей исследования стало определение основной причи-

ны, по которой студенты ТИУ не изъявляют желание заниматься спортивно-

оздоровительным туризмом (рис. 3). 

 

Рис. 3. Причина, по которой респонденты не занимаются  

спортивно-оздоровительным туризмом 

По данным рисунка 3 следует, что почти треть опрошенных респонден-

тов – 30% базовой причиной, препятствующей им заниматься спортивно-

оздоровительным туризмом, называют обучение в университете. 

 Респонденты объясняют это тем, что на занятия спортивно-

оздоровительной деятельностью целесообразно уделять достаточное коли-

чество времени, соответственно необходимо будет уменьшить количество 

времени на самостоятельную подготовку к семинарским занятиям, на напи-

сание рефератов, курсовых работ, научных статей и др. 

Такое же количество опрошенных респондентов отметили, что спортив-

но-оздоровительный туризм не распространён среди студенческой молоде-

жи. 

В ходе исследования удалось установить, каким видом спортивно-

оздоровительного туризма респонденты предпочли бы заниматься (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение мнений респондентов относительно того, каким видом  

спортивно-оздоровительного туризма они хотели бы заниматься 

 

Согласно результатам опроса, лидирующую позицию занимает такой вид 

спортивно-оздоровительного туризма, как автотуризм. Такой выбор обуслов-

лен тем, что во время туристического похода на автомобилях у студентов есть 

возможность объехать как можно больше интересных мест.  

Также при помощи исследования удалось определить, какие качества, 

по мнению респондентов, можно развить при помощи занятий спортивно-

оздоровительным туризмом (рис. 5).  

 

Рис. 5. Выбор респондентами качеств, которые можно развить при помощи  

спортивно-оздоровительного туризма 
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Исследование показало, что одинаковое количество опрошенных сту-

дентов – 22% считают, что при помощи занятий спортивно-оздоровительным 

туризмом можно закалить характер и улучшить свое телосложение. Однако 

40 % респондентов отмечают, что при занятии такой деятельностью развить 

себя невозможно.  

Таким образом, по завершению исследования удалось определить, что 

степень заинтересованности студентов Тюменского индустриального универ-

ситета занятиями спортивно-оздоровительным туризмом находится на низ-

ком уровне.  

Во-первых, это связано с высоким уровнем учебной нагрузки в универси-

тете, во-вторых, с тем, что в окружении студентов Тюменского индустриаль-

ного университета находится очень мало людей, которые могли бы послу-

жить для них примером, а также мотивировали к занятиям спортивно-

оздоровительным туризмом. 

Необходимо также отметить, что студенты, не занимаясь спортивно-

оздоровительной туристической деятельностью, смело предполагают, что 

данный вид спорта не дает возможности развиваться. 

Для того чтобы молодое поколение как можно активнее приобщалось к 

занятиям спортивно-оздоровительным туризмом, необходимо: 

1. Проводить как можно больше открытых чемпионатов и первенств по 

спортивному туризму на региональном уровне, для того чтобы успешные ре-

зультаты участников этих соревнований мотивировали других студентов. 

2. Пропагандировать спортивно-оздоровительный туризм при помощи 

такого средства массовой информации как Интернет, поскольку Интернет – 

это основной источник информации, сведения в котором всегда актуальны и 

доступны для молодежи.  
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3. На городском уровне следует внести специальный раздел «Развитие 

спортивно-оздоровительного туризма» в действующую муниципальную про-

грамму «Реализация молодежной политики в городе Тюмени на 2015-2019 

годы» [5]. Ожидаемым социально-экономическим эффектом будет являться: 

− повышение уровня вовлеченности молодежи до 30 лет и в целом, в 

развитие здорового образа жизни, занятия спортом, популяризацию в моло-

дежной среде культуры безопасности;  

− содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и 

укрепление кадров в области реализации молодежной политики в области 

спортивно-оздоровительного туризма; 

− постепенное увеличение доли молодых людей, активно участвующих в 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных молодёжных 

мероприятиях; 

− развитие международного и межрегионального молодежного сотруд-

ничества. 

Приобщение учащихся к занятиям спортивно-оздоровительным туриз-

мом позволит им не только вести здоровый образ жизни, но и организовать 

досуг молодежи как особой социальной группы, как стратегического ресурса 

государства, способного создавать и стимулировать развитие инноваций. 
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