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Раздел 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
УДК 574.31; 372.8 

Апокина Л.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема экологической грамотности и про-
цесс перехода экологических знаний в практические навыки и способность применять полу-
ченные знания на практике. Формирование экологического мышления и формирование эко-
логической культуры в современном обществе являются первостепенной задачей. Один из 
способов включения в практику экологических знаний рассматривается в статье. 

Ключевые слова: экологическая грамотность, экологическая культура, экологическое 
воспитание. 

L.Y. Apokina 

FEATURES OF THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL SKILLS, 
ENVIRONMENTAL CULTURE AND ENVIRONMENTAL AWARENESS 

AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS 

Summary. The article deals with the problem of ecological awareness and the process of the 
transition of ecological knowledge into practical skills and the ability to apply the acquired knowledge 
in practice. The formation of ecological thinking and the formation of ecological culture in modern so-
ciety are a priority. One of the ways of incorporating environmental knowledge into practice is dis-
cussed in the article. 

Key words: environmental awareness, ecological culture, ecological education. 
 

Постановка проблемы. Проблема экологического воспитания с каждым годом становится 
актуальней. По мнению ученых, в России существует не менее чем 15-летнее отставание 
уровня экологического образования от мирового [1]. 

А ведь от состояния российского экологического потенциала (Россия занимает 1/8 часть 
площади всей суши на планете) зависят возможности всех стран мира, в особенности госу-
дарств Северного полушария. Изменить ситуацию может лишь активная деятельность людей, 
педагогов, учителей и общественных экологических организаций, совершаемая на основе глу-
бокого понимания законов обучения и привития практических навыков в тесном взаимодей-
ствии со всеми структурами образования и средствами информации. Такое взаимодействие 
осуществимо при наличии в каждом человеке достаточного уровня экологической грамотно-
сти, формирование которого начинается с детства и продолжается всю жизнь. 

Несмотря на то, что в программу средней и высшей школы введены курсы общей эколо-
гии, экологическая грамотность молодежи 17–21 года оставляет желать лучшего. 

Анализ литературы. По мнению академика Б.С. Гершунского, в цепочке восхождения че-
ловека к более высоким индивидуально-личностным культурно-образовательным достижени-
ям в ХХI веке на первом месте стоит грамотность (грамотность – образованность – професси-
ональная компетентность – культура – менталитет) [2]. 

В Большой советской энциклопедии под понятием «грамотность» понимается определен-
ная степень владения навыками устной и письменной речи, которые являются одним из важ-
нейших показателей культурного уровня населения [3, с. 245]. 

В качестве структурных компонентов экологической культуры Н.Ф. Винокурова, Э.В. Гиру-
сов, С.Н. Глазачев, С.Д. Дерябо, А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина, В.А. Ясвин называют эко-
логическую образованность, экологическое сознание, мышление, мировоззрение, экологиче-
ские отношения, систему ценностей, культуру чувств, культуру экологически оправданного по-
ведения, природоохранную деятельность. 

Понятие «грамотность» в современной педагогике, несмотря на его широкое использова-
ние, не имеет общепризнанной четкой трактовки. Одним из современных направлений в раз-
работке понятия «грамотность» является понятие «функциональной грамотности». По мнению 
О.Е. Лебедева, «функциональная грамотность – тот уровень образованности, который может 
быть достигнут учащимися за время обучения в средней школе». В трудах исследователей 
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С.И. Григорьева, В.А. Ермоленко, Н.Ф. Казаковой, Ш.Ф. Фарахутдинова, А.А. Шаболиной, 
Е.Н. Южаковой, А.В. Флеенко [4] выделяется один из важнейших компонентов функциональ-
ной грамотности – «экологическая грамотность», которая направлена на выживание человека 
в современных условиях, формирование экологического поведения и экологической культуры. 
Это экологические знания в области взаимоотношений природы и общества, эмоционально-
ценностное отношение к природе, понимание и соблюдение правил экологоориентированного 
поведения. 

Между тем в педагогической науке малоизученными остаются проблемы формирования 
экологической грамотности у старшеклассников, несмотря на то, что в старшем школьном воз-
расте изменяется структура личности, формируется социальная зрелость, способность к аб-
страктному мышлению, становление более осознанного и целенаправленного характера дея-
тельности. 

Основополагающая роль в формировании экологического мышления и мировоззрения 
старшеклассников принадлежит естественнонаучным дисциплинам, однако возможности эко-
логического содержания естественнонаучных дисциплин в формировании экологической гра-
мотности старшеклассников изучены недостаточно [5]. В этой связи цель исследования за-
ключалась в оценке уровня экологической грамотности и уровня практических экологических 
навыков среди учащихся СОШ. 

Изложение основного материала. Для достижения поставленной цели нами были про-
ведены исследования состояния экологической грамотности в нескольких возрастных группах. 
Для этого были проведены тестирования у учащихся 8-го, 11-го классов, посещающие биоло-
гические и экологические кружки (г. Петропавловск, Казахстан) и студентов 1-го курса Северо-
Казахстанского медицинского колледжа (Казахстан). В анкеты были включены такие вопросы 
по основным определениям и понятиям экологии: определение термина «экология»; в каком 
веке сформировалась наука экология; что такое экологическая культура; в каких смежных 
науках применяются законы экологии и т.д. Всего в анкете было 20 вопросов. 

Результаты по 8 классам – 50–70% правильных ответов. Объяснить это можно тем, что 
восьмиклассники недостаточно хорошо знакомы с экологией. У учащихся 11-х классов процент 
качества знаний повысился на 12–15%. У студентов процент качества знаний в среднем со-
ставил 75–93%, курс экологии читается в первом семестре первого курса, а тестирование бы-
ло проведено в начале второго семестра. 

На втором этапе исследования предлагалось решить экологические задачи, применяя 
экологические знания на практике. Самым неожиданным было то, что во всех возрастных 
группах были получены практически одинаковые результаты, на основании этого можно сде-
лать выводы, что теоретические знания у учащихся не имеют достаточного экологического 
включения в практическую деятельность и мышление. 

Анализируя учебную программу естественнонаучных дисциплин в школе и колледжах как 
России, так и Казахстана, мы наблюдаем слабую взаимосвязь с экологией, хотя возможность 
интеграции этой науки и возможности формирования активной экологической позиции и раз-
витие экологического мышления и поведения достаточно широки. 

Участвуя в экологических тренингах, которые проводились как факультативная и кружко-
вая работа, где предлагалось решать региональные экологические задачи, учащиеся и сту-
денты достаточно часто проявляли неординарное мышление, это можно объяснить тем, что 
не было оценочных рамок и временных ограничений. 

По определению академика РАО И.Д. Зверева, экологическое образование – «непрерыв-
ный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование си-
стемы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-
этических и эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность лично-
сти за состояние и улучшение социоприродной среды» [6]. 

Учитывая то, что обучение и приобретение навыков – беспрерывный процесс, нами было 
предложено проведение интегрированных уроков по БЖ, биологии, основам медицинских зна-
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перспективные направления и организационно-педагогические условия формирования эколо-
гической грамотности старшеклассников в процессе изучения естественнонаучных дисциплин. 
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К ним можно отнести повышение мотивации у старшеклассников к изучению естественнонауч-
ных дисциплин; интеграцию экологических разделов естественнонаучных дисциплин в меж-
предметных связях; использование интерактивных образовательных технологий. 

Для исследования стимулирования формирования экологической грамотности мы пред-
ложили проведение интерактивных уроков, внеклассных и общественных мероприятий. 

После их проведения было проведено контрольное исследование, в ходе которого осу-
ществлен сравнительный анализ уровня экологической грамотности старшеклассников разных 
групп, который показал, что в экспериментальной группе отмечается существенный рост по 
всем показателям выраженности показателей экологической грамотности [7]. 

Таким образом, у старшеклассников возрос интерес к экологическим проблемам, и сфор-
мировалась потребность в повышении уровня экологических знаний, повысилась значимость 
ценности природы в системе жизненных ценностей. На основе полученных знаний по химии, 
биологии, физике, географии, экологии старшеклассники научились оценивать качество окру-
жающей природной среды, раскрывать причинно-следственные связи явлений и процессов 
природы; соблюдать правила безопасности в окружающей среде и в быту; использовать меж-
предметные связи для предварительного прогноза явлений природного и антропогенного ха-
рактера, понимать остроту экологических проблем [8]. 

Полученные умения и навыки старшеклассники успешно применяли в выборе способов 
решения учебных экологических задач, участвовали в реализации экологических проектов и 
акциях своих учебных заведений, города и области; грамотно пропагандировали экологиче-
ские идеи на конференциях города и области; проявляли самостоятельность и инициатив-
ность в решении возникающих ситуаций в природопользовании; активно пропагандировали и 
приобщались к здоровому образу жизни [9, с. 138]. 

На основании вышесказанного мы делаем вывод, что неотъемлемым компонентом эколо-
гической включенности знаний является экологическая образованность личности и выработка 
экологических навыков и формирования экологической культуры, а экологическая грамотность – 
ее основой, формирование которых происходит в процессе экологического образования. 
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нения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекция)», который регламентирует неразглашение тайны о ВИЧ-
инфицированных детях, вопрос о профилактике данного заболевания, особенно среди де-
тей и подростков не должен сниматься с повестки дня. 
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Balichieva D.V., Mamedova A.S. 

THE PROBLEM OF HIV-INFECTED CHILDREN IN SOCIETY 

Summary. The material about the anonymous survey of parents of preschool children is pre-
sented. The research was conducted with the purpose of studying the parents' opinion on the joint 
education of their children in pre-school educational institutions with HIV-infected children. Contradic-
tory data were obtained. Despite the main guideline document declaring the rights of HIV-infected 
people - the Federal Law "On Prevention of the Spread of the Disease Caused by the Human Immu-
nodeficiency Virus (HIV-infection)", which regulates the non-disclosure of secrets about HIV-infected 
children, the issue of preventing this disease, especially among children and adolescents, should not 
be removed from the agenda. 

Key words: HIV, AIDS, infection, sociological survey, preschool children, parents, preschool in-
stitutions, analysis, statistics. 
 

Постановка проблемы. Согласно данным (на 01.08.2016 г.), общее число россиян, инфи-
цированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской Федерации, достигло 1062476 человек. В 
специализированных медицинских организациях на диспансерном учете в 2016 году состояло 
628073 больных, инфицированных ВИЧ, что составило 75% от числа 836484 россиян, живших 
с диагнозом ВИЧ-инфекция. Следует отметить, что в России с 2005 по 2016 год регистрирует-
ся ежегодный прирост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в среднем на 10% в год, при этом слу-
чаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. Высокая по-
раженность ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от всей популяции) зарегистрирована в 28 наиболее 
крупных и экономически успешных регионах, где проживало 44,6% населения страны (на 7,5% 
больше, чем за аналогичный период 2015 г.). 

Анализ статистических данных еще раз свидетельствует о необходимости усиления борь-
бы по профилактике с ВИЧ- и СПИД-инфекций в стране. 

На данный момент очень остро стоит вопрос о детях, инфицированных ВИЧ. 
Анализ литературы. Разумеется, всегда нужно устранять саму причину любой проблемы. 

Главная причина инфицирования ВИЧ-детей – это их родители, а точнее мать, которая ВИЧ-
инфицирована и передает это заболевание детям. Передача ВИЧ от матери к ребенку воз-
можна во время беременности, во время родов и при грудном вскармливании. 

Примерно 99% детей с ВИЧ в возрасте от 0 до 15 лет инфицированы от матерей. Только 
около 1% детей заразились через инъекционные наркотики и половым путем [1, с. 42]. 

Это уже многое объясняет, получается, что именно безответственность и безграмотность 
людей создают проблему распространения ВИЧ-инфекции. Это связанно с возможной безгра-
мотностью и безответственностью населения, которое в массе своей живёт бесконтрольной 
половой жизнью. 

Отличительной чертой ВИЧ-эпидемии в России является возраст инфицированных: более 
80% – это люди моложе 30 лет. По статистике ВИЧ-инфекция наиболее быстро распространя-
ется именно среди молодых людей, не достигших 25 лет. Каждый четвертый ВИЧ-
инфицированный человек моложе 21 года. Незащищенные сексуальные контакты среди под-
ростков приводят к распространению не только ВИЧ, но и множества других инфекций, пере-
даваемых половым путем [1, с. 43]. В результате именно среди молодежи распространяется 
ВИЧ-инфекция, особенно среди подростков, за которыми не следят, среди уличных детей. 
Жертвой ВИЧ также могут оказаться и подростки, хорошо обеспеченные родителями, но под-
павшие под дурное влияние со стороны. 

Важнейшие задачи в борьбе с ВИЧ-инфекцией в среде детей: 
- активное вовлечение несовершеннолетних в систему помощи; 
- добровольное консультирование и экспресс-тестирование на ВИЧ; 
- обеспечение доступа к медицинской помощи ВИЧ-положительным подросткам; 
- наркологическая реабилитация наркозависимых; 
- социально-психологическая реабилитация, обучение, адаптация и жизнеустройство; 
- профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов и ИППП в уличной среде [1, с. 43]; 
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- передача знания о ВИЧ-инфекции, именно безграмотность о ВИЧ является основной при-
чиной его распространения. 
Сейчас очень часто можно встретить девочек-подростков 14–17 лет, уже беременных или 

уже родивших. Молодость, безграмотность, бесконтрольные половые акты среди молодёжи, 
как следствие, ведут и к беременности и заражению ВИЧ-инфекцией не только молодой мамы, 
но и ни в чём не повинного ребенка [2–4]. 

Статус «ВИЧ-инфицирован» очень серьезно может повлиять на детей, так как резкое от-
ношение со стороны к их родителям будет-таки присутствовать. А так как дети хотят всегда 
быть похожими на родителей, то какой пример их родители могут им дать. 

Полученные данные свидетельствуют также о присутствии не самой лучшей тенденции по 
отношению к ВИЧ-инфицированным, так как опрошенные считают, что наиболее значительная 
часть ВИЧ-инфицированных ведёт аморальный образ жизни: принимают наркотики (30%), ве-
дут беспорядочную половую жизнь (25%), занимаются проституцией (15%). И лишь 5% опро-
шенных придерживаются мнения, что ВИЧ-инфицированные – это обычные люди [2; 5–7]. 

Цель исследования – провести социологический опрос родителей детей-дошкольников 
для изучения мнения родителей о совместном воспитании их с ВИЧ-инфицированными деть-
ми в дошкольном учреждении. 

Изложение основного материала. В наше время проблематику ВИЧ-инфицированных 
детей необходимо рассматривать с двух сторон: с одной стороны – очень высоконравственно, 
если никому не будет известно изначально о том, что тот или иной ребенок является носите-
лем ВИЧ-инфекции; с другой – ни один родитель здорового ребенка не захочет, чтобы его ре-
бенок контактировал с ВИЧ-носителем. 

В обществе сейчас поднимается вопрос «Могут ли здоровые дети ходить в общие группы 
с детьми, которые являются ВИЧ-носителями, или же для больных детей нужно создавать от-
дельные группы и детские сады?». 

Был проведен социологический опрос у разных слоев населения на тему проблематики 
ВИЧ-инфицированных детей в обществе. В детских садах города Армянска «Светлячок» и 
«Белоснежка» было опрошено в совокупности около 300 родителей. Многие из них отказались 
отвечать на ниже приведенные вопросы по различным причинам. Только 62 родителя согла-
сились пройти социологический опрос. 

Нами была разработана анкета с 6-ю основными вопросами и с 24-мя возможными отве-
тами. Полученные материалы проанализированы и представлены графически. Первый вопрос 
позволил выяснить, знает ли респондент, что такое ВИЧ-инфекция (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос 
«Знаете ли Вы об инфекционном заболевании ВИЧ?». 

 

Результаты опроса показали, что 97% опрашиваемых знают, что такое ВИЧ-инфекция, ли-
бо имеют общее представление об этом, то есть что-то слышали, и только 3% вообще не 
имеют представления о том, что такое ВИЧ. 

Анализируя ответ на второй вопрос, можно смело прийти к выводу, что 63% против того, 
чтобы их дети посещали детское учреждение вместе с ВИЧ-инфицированными детьми, и 
только 29% сказали, что не против того, чтобы их дети были в детском саду вместе с больны-
ми детьми (рисунок 2). Оставшиеся 8% не смогли ответить на этот вопрос, скорее всего они 
даже никогда не задумывались над данным вопросом. Все мы родители, с одной стороны, мы 
не хотим ущемлять права ВИЧ-инфицированных детей, ведь тогда они будут чувствовать себя 
ещё и психологически ущербными, изгоями общества, если увидят негативное отношение к 
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себе из-за болезни, в которой они не виноваты. С другой – это дети, как они играют – всем из-
вестно. Один ребёнок побежал, упал, разодрал коленку в кровь, второй тоже поцарапался где-
то, и вот так случайно чей-то здоровый ребёнок может заразиться от больного. Это дети и всё 
возможно, поэтому и это тоже нужно учитывать. 

 

 
 

Рисунок 2. Ответы респондентов на вопрос 
«На ваш взгляд, дети, больные ВИЧ-инфекций, 

могут посещать детский сад со здоровыми детьми?». 
 

Можно понять большую часть опрашиваемых, которые против того, чтобы их дети ходили 
в детский сад с детьми ВИЧ носителями инфекции. 

Анализируя ответ опрашиваемых на третий вопрос, можно отметить, что 74% из них ни за 
что не отдадут в детский сад своего ребёнка, если узнают, что там есть дети, больные ВИЧ. И 
только 26% к этому относятся спокойно и не видят в этом проблемы. Как и в предыдущем во-
просе, в этом большая часть опрашиваемых опять же против того, чтобы их дети хоть как-то 
контактировали с ВИЧ-инфицированными детьми (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Ответы респондентов на вопрос 
«Вы бы отдали ребёнка в детский сад в группу, 

если бы знали, что её посещает ВИЧ+ ребёнок?». 
 

Четвёртый вопрос показывает уже, на что готовы пойти родители, если узнают, что в дет-
ский сад в группу с их ребёнком ходит ВИЧ-инфицированный ребёнок. Результаты исследова-
ния свидетельствуют о том, что 71% либо переведёт своего ребёнка в другую группу, либо во-
обще – в другой детсад, и только 29% опять же ничего не предпримут (рисунок 4). 

На графике наглядно видно, что большая часть опрошенных родителей против того, чтобы 
их дети контактировали с детьми, больными ВИЧ. 
 

 
 

Рисунок 4. Ответы респондентов на вопрос 
«Какие действия Вы бы предприняли, узнав, что Ваш ребёнок 

ходит в одну группу с ВИЧ-инфицированным ребёнком?». 
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Этот вопрос имеет много аспектов. Риск высок, если ребенок ходит в детский сад, если в 
группе воспитывается ВИЧ-инфицированный ребенок. Ни один любящий родитель даже и 
представить не может, что их ребенок может хоть когда-то заразиться ВИЧ-инфекцией. Исходя 
из графика, 66% опрашиваемых уверены в том, что риск исключён, 27% – затрудняются отве-
тить на данный вопрос, и только 7% говорят о том, что риск есть (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Ответы респондентов на вопрос 
«Оцените риск инфицирования собственного ребёнка». 

 

Странно то, что те родители, которые не видят никакой опасности в том, чтобы их дети хо-
дили в одну группу с ВИЧ-инфицированными детьми, считают, что риск исключён. 

Анализируя это, можно прийти к выводу, что большинство родителей даже не имеют 
представления о том, что такое ВИЧ-инфекция, как она передаётся и чем опасна. То есть 
именно безграмотность родителей в этом вопросе создаёт опасность для их детей. Выход 
один – различными методами доносить информацию до общества о том, что такое ВИЧ и чем 
он опасен для общества, прежде всего, для здоровых детей. 

Анализируя шестой последний вопрос, можно прийти к выводу, что 65% опрашиваемых за 
то, чтобы ВИЧ-инфицированные дети ходили в специализированные детсады или продолжали 
воспитание в модульных дошкольных учреждениях. 21% опрашиваемых не видит опасности в 
том, чтобы их здоровые дети ходили в одно дошкольное учреждение с ВИЧ-инфицированными 
детьми. 6% категорически против того, чтобы такие дети были изолированы. 8% затрудняются 
ответить. 

 

 
 

Рисунок 6. Ответы респондентов на вопрос 
«На Ваш взгляд, должны ли быть отдельные 

детские сады для ВИЧ-инфицированных детей?». 
 

Опираясь на вышепредставленные данные, можно сделать вывод, что более 65% опро-
шенных не хотят, чтобы их здоровые дети воспитывались вместе с ВИЧ-инфицированными 
детьми. И это вполне понятно, здоровый ребёнок случайно может заразиться от больного 
ВИЧ-инфекцией. А те родители, которые не видят опасности, просто слабо представляют се-
бе, что такое ВИЧ. И именно такая малая осведомленность в данном вопросе может иметь 
нежелательные последствия. Для профилактики ВИЧ-инфицирования среди населения сле-
дует в средствах массовой информации, публикациях вести информационные курсы для про-
свещения людей, чтобы общество было осведомлено в вопросах ВИЧ-болезни. Кроме того, 
стоит вопрос: необходимо ли открывать обществу, что тот или иной ребёнок является зара-
женным ВИЧ-инфекцией? По нашему мнению, выход один – создавать специализированные 
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дошкольные учреждения, где все дети будут чувствовать себя равными и не будут получать 
различные психологические травмы и комплексы. Также не будет риска заболевания здоровых 
детей. А взрослые люди, которые будут контактировать с такими детьми (воспитатели, нянеч-
ки), должны будут пройти специализированный курс обучения относительно ВИЧ-инфекции, 
чтобы знать, как контактировать с данными детьми без угрозы для собственного здоровья. 
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Постановка проблемы. Одной из наиболее насущных экологических проблем в России, 
как и в других развитых странах, является состояние обращения с отходами производства и 
потребления. 

Анализ литературы. Согласно ежегодному докладу Минприроды [1; 2], общая величина 
накопленных и учтенных отходов производства и потребления в целом по стране составляла 
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на конец 2015 г. примерно 31,5 млрд. т, а на конец 2016 г. – порядка 40,7 млрд. т, из них 99% 
относится к неопасным отходам. Количество отходов, образовавшихся на предприятиях, в ор-
ганизациях и учреждениях страны в 2016 г., составило более 5441 млн. т, что на 7,5% больше, 
чем в 2015 году и на 55% больше, чем в 2006 г., причем на отрасли добычи полезных ископа-
емых приходится около 90% образования отходов с небольшими вариациями по годам. При 
этом уровень переработки отходов производства и потребления по отношению к объему их 
образования существенно увеличился (до 60% в 2016 г.), что превышает аналогичный показа-
тель в Евросоюзе (52% в 2015 г.), а 90% всех обезвреженных и использованных отходов при-
ходится как раз на добывающие отрасли [2]. 

Коммунальные отходы в общем объеме образующихся отходов составляют около 1% [1; 2], 
однако именно эта категория отходов является источником загрязнения вблизи и на территории 
населенных пунктов. Отходы, образующиеся в производственной сфере, большей частью обез-
вреживаются и размещаются на территории тех же предприятий, а бытовые отходы вывозятся 
из жилых районов на многочисленные полигоны и свалки, зачастую несанкционированные, со-
здавая угрозу экологическому окружению. Кроме того, мониторинг возникновения и состояния 
несанкционированных свалок и захоронений является наиболее сложной задачей, решению ко-
торой способствует применение различных современных информационных технологий. 

Цель статьи – обсудить некоторые аспекты состояния и направления современных ин-
формационных технологий в сфере обращения с коммунальными отходами. 

Изложение основного материала. Вопросы регулируемого хранения и захоронения в 
природной среде на специализированных полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) 
являются неотъемлемой частью решения проблемы обращения с отходами. Административ-
ное управление в сфере обращения с отходами в Крыму регулируется Территориальной схе-
мой обращения с отходами [3], в которой представлены зонирование региона и схемы потоков 
транспортировки коммунальных отходов от источников к мусоросортировочным и перерабаты-
вающим предприятиям и полигонам захоронения ТКО. Электронная модель территориальной 
схемы может быть включена как структурная компонента в проект региональной информаци-
онно-аналитической системы (РИАС) мониторинга обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, которую, на наш взгляд, целесообразно разработать и реализовать. 

Возможности, проблемы и особенности использования различного рода информационных 
технологий в вопросах экологической безопасности обсуждаются во многих научных публика-
циях. В самом широком смысле, по мнению ряда авторов [4], любая информационная систе-
ма, даже не предлагающая определенное решение или сценарий, но предоставляющая ин-
формацию об объекте или явлении, позволяющую производить анализ, делать выводы, при-
нимать решения, может рассматриваться как интеллектуальная система принятия решений. В 
то же время для выработки решения необходимо выполнение нескольких условий, в частно-
сти, формирование базы данных, поступающих от разных источников, и наличия моделей 
функционирования изучаемых объектов. 

Поскольку экологические проблемы во многом связаны с географическим расположением 
объектов, важным классом информационных технологий являются геоинформационные си-
стемы; в них используются наряду с картографическими данными, полученными дистанцион-
ными измерительными системами, и инструментальные измерения, совместная обработка ко-
торых возможна при современном уровне достижений телекоммуникаций и средств экологиче-
ского контроля. 

В работе [5] обсуждаются, например, результаты проекта, посвященного моделированию 
оптимального размещения сети полигонов твердых коммунальных отходов, приведена струк-
тура информационно-аналитической системы, разрабатываемой для региона Ленинградской 
области с учетом логистических особенностей, экологических характеристик и их сезонной из-
менчивости. Эффективность функционирования такой системы зависит во многом от возмож-
ности оперативного обновления базы данных, в том числе по образующимся и ликвидируе-
мым несанкционированным свалкам и полигонам хранения. Эту задачу предлагается решать 
путем обработки данных добровольного контроля о размещении бытовых отходов вне разре-
шенных зон с помощью открытых географических веб-ресурсов, таких как Openstreetmap, со-
здаваемых силами сообщества участников проекта. 

Развитие и функционирование РИАС связано, с одной стороны, с решением задач обра-
ботки разнородной информации, идентификации объектов размещения коммунальных отхо-
дов по дистанционным, например, спутниковым, данным; с другой – с решением задач моде-
лирования в сфере обращения с ТКО, например, оптимизацией размещения объектов обра-
щения бытовых отходов и логистических схем. 
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Авторами Л.Р. Биляловой, Н.Д. Копачевским, З.З. Ситшаевой [6; 7] проведена кластериза-
ция территории Республики Крым на основе размещения полигонов ТКО, при котором также 
предложено учитывать объем и транспортную инфраструктуру региона. Аналогичные модели 
вместе с электронной схемой обращения с коммунальными отходами могут служить одним из 
вспомогательных модулей РИАС. 

В качестве программного инструмента создания ГИС-модуля в составе РИАС можно ис-
пользовать многофункциональную геоинформационную систему MapInfo Professional, опыт 
применения которой в Вологодской области обсуждается в работе [8]. Доступным источником 
картографической информации контроля географических характеристик полигонов ТКО могут 
служить трехмерные модели Google Earth (Google Планета Земля), созданные на основе спут-
никовых снимков, в сочетании с технологиями и сервисами облачной платформы ArcGIS 
Online [9]. 

Выводы. Применение многофункциональных современных информационных технологий 
в региональных информационно-аналитических системах обращения с ТКО позволит не толь-
ко представлять первичную информацию в удобной для анализа специалистами и понимания 
широкой общественностью форме, но и организовать эффективный контроль функционирова-
ния сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОБЖ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Аннотация. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения в образовательной 
организации должна быть построена с учетом предрасположенностей школьников к его 
формированию. Выявлены учащиеся, имеющие склонность к употреблению алкоголя и ни-
котина. Выполнена оценка уровня информированности школьников о последствиях упо-
требления психоактивных веществ. Проведенные воспитательные мероприятия позволи-
ли повысить уровень компетентности обучающихся по вопросам, связанным с психоактив-
ными веществами. 

Ключевые слова: зависимость, психоактивные вещества, система образования, 
культура здоровья, внеурочная деятельность, табакокурение, алкоголизм, наркомания. 
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Govorukhina A.A., Lojkina-Gameckaya N.I., Muntyan Yu.V. 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON OBZH 
AS A MEANS OF PREVENTION SUBSTANCE ABUSE 

Summary. Prevention of addictive (dependent) behavior in educational organization should be 
built with taking into account the predispositions to its formation. Are identified students who are ad-
dicted to alcohol and nicotine. Is given the estimation of students’ awareness about effects of using 
any psychoactive substances. Conducted educational activities have increased the level of students’ 
competence in cases of psychoactive substances. 

Key words: dependence, psychoactive substances, education system, culture of health, extra-
curricular activities, tobacco smoking, alcoholism, addiction. 
 

Постановка проблемы. Формирование аддикций – зависимостей от психоакивных ве-
ществ среди молодого населения – остается важной проблемой во всем мире. Как отмечают 
многие авторы, увеличение числа детей и подростков, страдающих наркотической и алкоголь-
ной зависимостью, уже можно назвать одной из серьезнейших угроз национальной безопасно-
сти, в том числе нашего государства. В связи с этим разработка новых и эффективных про-
грамм злоупотребления психоактивными веществами является приоритетной задачей меди-
цинских, образовательных организаций, а также учреждений дополнительного образования 
[1]. Безусловно, начинать профилактику зависимости от психоактивных веществ необходимо в 
образовательной организации, используя средства учебной и внеучнебной деятельности. 

Анализ литературы. Современная школа обладает профессиональными и организаци-
онными ресурсами, а также сфера ее социального влияния позволяет обеспечить комплекс-
ное, системное воздействие на целый ряд социальных групп, прежде всего, несовершенно-
летних и молодежи, а также их родителей, и, следовательно, способствовать формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни [2]. 

Концепция профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде содержит базо-
вые принципиальные положения, на основании которых во всех субъектах РФ в рамках единого 
подхода началась реализация региональных программ профилактики злоупотребления ПАВ [3]. 

Структура и содержание профилактических моделей зависит от конкретных условий стра-
ны, региона, когорты. Известно, что самую высокую результативность имеют те профилакти-
ческие мероприятия, которые проводятся на базе общеобразовательных учреждений, а также 
в учреждениях среднего профессионального образования. Такой подход позволяет задей-
ствовать максимальное количество обучающихся. Высокая эффективность этого подхода 
объясняется тем, что он не только позволяет охватить детский коллектив полностью, но также 
и тем, что может быть использован как раз для школьников того возраста, на который прихо-
дится начало первых проб наркотических и психоактивных веществ [4]. 

Учебная и внеучебная деятельность в современной школе предполагает единство про-
цессов обучения и воспитания, в связи с чем организация среди обучающихся профилактики 
возникновения аддикций, нарушения ими норм морали, этики, а также организации санитарно-
просветительской работы по предупреждению проб табака, алкоголя и других психоактивных 
веществ должна носить комплексный характер [5]. 

Цель статьи – изучение возможности применения внеурочной деятельности по ОБЖ для 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в подростково-молодежной среде. 

Изложение основного материала. Исследование выполнено в 2015–2017 гг. на базе 
МБОУ СОШ №27 г. Сургута. Для выявления факторов риска формирования аддиктивного по-
ведения нами были использованы методики, рекомендованные ФГБУ «Национальный науч-
ный центр наркологии» Минздравсоцразвития России (Г.А. Корчагина, Е.В. Фадеева, Н.И. Зен-
цова, А.А. Григорьева, 2013 г.), а именно методика «AUDIT», которая является наиболее рас-
пространенным скрининговым методом для выявления алкогольной зависимости; тест по вы-
явлению расстройств, связанных с употреблением алкоголя, опросник К. Фагерстрема, кото-
рый на определение алкогольной и никотиновой зависимости, тест «RAFFT» в модификации 
А.Ю. Егорова для выявления склонности к химической зависимости у подростков, тест «DAST» – 
позволяющий измерять степень злоупотребления ПАВ. 

Опрос учащихся показал, что они подвергаются воздействию комплекса факторов риска 
формирования психической и физической зависимости от психоактивных веществ, доступ-
ность которых подтверждена полученными результатами (школьники имеют представление, 
где купить психоактивные вещества, сколько они стоят и в каких магазинах могут продать 
несовершеннолетним табачные и алкогольные изделия). 
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Используя тесты для выявления предрасположенности к аддиктивному поведению, мы 
выяснили, что 8% учащихся имеют предрасположенность к его формированию, у 2 учеников 
выявлена зависимость от алкоголя и никотина. Примечателен тот факт, что каждый пятый 
ученик, принимавший участие в исследовании, считает, что ему необходимо сократить по-
требление алкоголя. Полученные результаты свидетельствуют о низком общем уровне нико-
тиновой зависимости среди обследованных учащихся в целом, однако 20% из них системати-
чески выкуривают большое количество сигарет (от 10 до 30 в день). Наряду с вышеизложен-
ным выявлен недостаточный уровень информированности школьников о последствиях упо-
требления психоактивных веществ, что подтверждает необходимость организации профилак-
тической работы и анализа учебной и внеурочной деятельности МБОУ, направленной на пре-
дупреждение злоупотребления ПАВ. 

На следующем этапе исследования нами была выполнена оценка степени информиро-
ванности обучающихся о проблемах формирования зависимостей от ПАВ. По мнению школь-
ников, самыми пагубными вредными привычками являются алкоголизм, наркомания и курение. 
Также все опрошенные считают, что последствиями вредных привычек являются проблемы со 
здоровьем, приводящие к непоправимым последствиям и смерти. Результаты ответов обуча-
ющихся на комплекс вопросов, касающихся вредных привычек, представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты ответов на вопросы, связанных 
с распространенностью вредных привычек и отношением к ним школьников. 

 

Примечание. 4. Ваше отношение к вредным привычкам? А – положительное; Б – нейтральное; В – 
негативное. 

5. Какой способ борьбы с вредными привычками Вы выберете? А – ничего не будете делать; Б – 
оставите на сегодняшнем уровне; В – ужесточите наказание. 

6. Если среди Ваших друзей окажется человек, который употребляет наркотики то вы? А – про-
должите с ним общаться; Б – измените к нему отношение; В – перестанете с ним общаться. 

7. Если Ваш(-а) друг (подруга) решит попробовать наркотики, то вы? А – поддержите; Б – оста-
вите выбор за ним (ней); В – попытаетесь отговорить. 

8. Если Ваш(-а) друг (подруга) решит попробовать алкоголь или табачные изделия, то вы? А – 
поддержите; Б – оставите выбор за ним (ней); В – попытаетесь отговорить. 

9. Что, по вашему мнению, является источником появления вредных привычек? А – семья; Б – 
улица; В – средства массовой информации; Г – ближайшее окружение человека. 

 

Мы выявили, что 83% опрошенных школьников негативно относятся к вредным привычкам 
и 17% характеризуют свое отношение как нейтральное. На вопрос «Какой способ борьбы с 
вредными привычками Вы выберете?» 11% обучающихся решили с этим ничего не делать, 
20% – что оставят все на сегодняшнем уровне, а 69% респондентов предпочли бы ужесточить 
наказание за употребление ПАВ. Также 51% обследованных отметил, что если среди друзей 
окажется человек, который употребляет наркотики, то они изменят свое отношение к нему, 
17% – продолжат с ним общаться и 32% – перестанут общаться с таким человеком. 

На вопрос «Если Ваш(-а) друг (подруга) решит попробовать наркотики?» 11% решили 
оставить выбор за ним (ней), остальные 89% попытаются отговорить. Среди опрошенных 
школьников оказалось 3% обучающихся, которые поддержат друга (подругу), если он (она) 
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решит попробовать алкоголь или табачные изделия, 60% – оставят выбор за ним (ней) и 37% – 
попытаются отговорить. Школьникам был задан вопрос: «Что является источником появления 
вредных привычек?», на первом месте оказалось ближайшее окружение человека, этот вари-
ант ответа выбрали 46% опрошенных, на втором месте – улица (28%), на третьем – СМИ 
(23%) и на четвертом месте – семья (3%). 

Степень информированности школьников о последствиях употребления ПАВ представле-
на на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Степень информированности 

о последствиях употребления ПАВ. 
 

Анализ степени информированности школьников показывает, что обучающиеся оценива-
ют свои знания на 8–10 баллов по 10-бальной шкале только в 19% случаев, остальные счита-
ют свои знания недостаточными: на 3 балла их оценивают 23% опрошенных, 12% – на 2, 17% – 
на 5 баллов. 

Таким образом, выявлен недостаточный уровень информированности школьников о по-
следствиях употребления психоактивных веществ, что подтверждает актуальность проведе-
ния профилактических мероприятий. 

В связи с недостаточной информированностью обучающихся о последствиях злоупотреб-
ления ПАВ было проведено два внеурочных мероприятия: классный час «Есть о чём поду-
мать!», направленный на улучшение информированности обучающихся о последствиях зло-
употребления ПАВ и классный час с элементами тренинга на тему: «Скажи: НЕТ, ПАВ!», 
направленный на формирование способов отказа от ПАВ. Основные предметные результаты, 
формированию которых способствовали проведенные мероприятия, представлены в таблице 1. 

Таблица 3. 
Предметные результаты дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 
представленные в ФГОС ОО. 

 

Предметные результаты Мероприятия 

«Есть о чём 
подумать!» 

«Скажи: НЕТ 
ПАВ!» 

Формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

+ + 

Формирование убеждения в необходимости безопасного и 
здорового образа жизни. 

+ + 

Формирование установок на здоровый образ жизни, исклю-
чающий употребление алкоголя, наркотиков, курения и 
нанесение иного вреда здоровью. 

+ + 

 

После проведенных мероприятий школьниками снова была оценена их степень информи-
рованности (рисунок 3). Результат повторного тестирования свидетельствует, что после про-
веденных мероприятий 71% школьников оценивают свои знания о последствиях употребления 
ПАВ на 10 баллов, 21% – на 9 и 8% – на 8 баллов. 
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Рисунок 3. Степень информированности 
о последствиях употребления ПАВ. 

Таким образом, установлено, что в настоящее время учащиеся подвергаются воздей-
ствию комплекса факторов риска формирования психической и физической зависимости от 
психоактивных веществ, доступность которых подтверждена результатами исследования. 
Разработка профилактических программ по предупреждению формирования зависимостей от 
ПАВ должна включать внеурочную деятельность по ОБЖ, где возможно применение следую-
щих методов профилактики зависимого поведения: информационный метод; метод, связанный 
с формированием жизненных навыков; метод «эмоционального научения»; метод альтерна-
тивной деятельности; пропаганда здорового образа жизни. Выявлен недостаточный уровень 
информированности школьников о последствиях употребления психоактивных веществ. Вне-
урочные профилактические мероприятия, направленные на формирование установок здоро-
вого образа жизни, исключающего употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесения 
иного вреда здоровью, проведенные нами, позволили повысить уровень информированности 
обучающихся о последствиях злоупотребления ПАВ. 
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ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация. Организация и ведение гражданской обороны, выполнение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защите от опасных 
факторов военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций является обязательной функци-
ей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 
Данная статья раскрывает основы гражданской обороны и защиты работников, обучаю-
щихся от опасностей мирного и военного времени, изложенных в федеральных и регио-
нальных нормативно-правовых актах. Статья ориентирована на повседневную деятель-
ность руководителей организаций; работников, выполняющих мероприятия в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также обучающихся образо-
вательных организаций, изучающих курс «Безопасность жизнедеятельности». 
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Ermolenko A.G, Fedorin A.N. 

FUNDAMENTALS OF CIVIL DEFENSE AND PROTECTION 
FROM EMERGENCY SITUATIONS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Summary. Organization and management of civil defense, implementation of measures on pre-
vention and liquidation of consequences of emergency situations, protection from hazardous factors 
of military conflicts and emergency situations is a required function of organizations regardless of 
their organizational-legal forms and forms of ownership. This article reveals the basics of civil de-
fense and protection of employees, students from the dangers of peace and war time set forth in 
Federal and regional legal acts. The article focused on the daily activities of the heads of organiza-
tions; employees performing activities in the field of civil defense and protection from emergency sit-
uations, as well as students of educational establishments studying the course «Safety of life». 

Key words: civil defense, protection, emergency, information, territorial subsystem, controls, 
plan of main activities, action plan. 
 

Постановка проблемы. Существует угроза возникновения природных, техногенных и 
биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Военно-политическая обстановка в мире созда-
ёт опасность военных конфликтов. 

Исходя из требований федерального законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Республики Крым, подзаконных актов в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, необходимо создание организованной системы защиты населения и 
территорий от последствий военных конфликтов, а также чрезвычайных ситуаций. 

Анализ литературы. Изучая различные руководящие документы в области ГО и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, приходим к выводу, что для организации мероприятий по защите 
работников и обучающихся необходим дифференцированный подход. Образовательные орга-
низации качественно отличаются от производственных объектов, особенно являющихся опас-
ными различных классов. Образовательные организации не подходят под критерий присвое-
ния категории по ГО. Вопрос работы образовательных организаций в военное время доста-
точно сложный, требует исследования органов исполнительной власти, чёткого понимания то-
го, как с введением военного положения на территории Российской Федерации, возникновения 
военных конфликтов будет организован учебный процесс. После того, как вышестоящий орган 
управления ГО и защиты от ЧС определит алгоритм мероприятий при переходе с мирного на 
военное время, точное выполнение задач, руководитель организации может планировать ме-
роприятия ГО и защиты от ЧС, организовать мероприятия по защите работников и обучаю-
щихся. Руководителям организаций и их органам управления необходимо иметь в виду, что 
создание системы ГО и защиты от ЧС строго индивидуально для образовательных организа-
ций. Необходимо придерживаться требований федерального и регионального законодатель-
ства в области ГО и защиты от ЧС, крайне осторожно подходить к слепому «выкачиванию» 
материалов интернета, пытаясь там найти готовые образцы различных документов. 

Цель статьи – оказание методической помощи руководящему составу образовательных 
организаций в организации мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций; работникам организаций, обучающимся – в изучении основ гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Изложение основного материала. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных си-
туаций в образовательных организациях организуется и ведётся на основании следующих 
нормативно-правовых актов: 

1. Федеральный закон РФ от 12.02.1998 г. № 28 «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера». 

2. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

3. Указ Главы Республики Крым от 21.07.2014 г. № 157-У «Об утверждении положения об 
организации и ведении гражданской обороны в Республике Крым». 

4. Закон Республики Крым от 09.12.2014 г. № 25-ЗРК/2014 «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций». 
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5. Постановление Совета министров Республики Крым от 31.03.2015 г. № 151 «О терри-
ториальной подсистеме Республики Крым единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

6. Постановление Совета министров Республики Крым от 24.02.2015 г. № 65 «О поддер-
жании сил и органов управления гражданской обороны в состоянии готовности к действиям по 
предназначению». 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 26.09.2005 г. № 245 «Об утверждении Положения о функ-
циональной подсистеме предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и находящих-
ся в его ведении Федеральных служб и Федеральных агентств». 

8. Приказ МОН РФ от 28.12.2009 г. № 833 «Об утверждении положения об организации и 
ведении гражданской обороны в Министерстве образования и науки Российской Федерации». 

Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [1]. 

Подготовка к ведению гражданской обороны в образовательных организациях заключается 
в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите работников, обучаю-
щихся,  материальных ценностей школы от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций [2; 3]. 

Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите работ-
ников, обучающихся,  материальных ценностей организации от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций [2; 3]. 

В целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в 
области ГО в  организациях создаются и содержатся силы, средства, объекты гражданской 
обороны (если они определены органом местного самоуправления), планируются и осуществ-
ляются мероприятия по ГО. 

Образовательные организации в пределах своих полномочий выполняют следующие 
функции [1–4]: 
- планируют и организуют проведение мероприятий по ГО; 
- осуществляют подготовку работников и обучающихся в области ГО. 

Мероприятия по ГО организуются в организациях в рамках подготовки к ведению и веде-
ния ГО в организациях [4]. 

Подготовка к ведению ГО, организация и выполнение мероприятий по предупреждению 
ЧС, реагированию на угрозу и возникновение ЧС, защите от последствий ЧС в образователь-
ной организации определяется Положением о ГО и защите от чрезвычайных ситуаций [4]. 

Если образовательная организация (КИПУ) будет продолжать свою работу в военное вре-
мя, то она будет разрабатывать собственный план ГО [2; 5]. 

Ведение ГО в образовательных организациях (КИПУ) осуществляется на основе соответ-
ствующей выписки из плана гражданской обороны и защиты населения органа местного само-
управления, плана ГО Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым [5]. 

В организации должны быть разработаны мероприятия по действиям при переводе систе-
мы ГО Республики Крым в высшие степени готовности. 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных, защиты от по-
следствий ЧС работников и обучающихся в рамках территориальной подсистемы Республики 
Крым, с учётом подведомственности КИПУ МОНМ Республики Крым, осуществляется на осно-
ве плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – План 
действий) [6]. 

Рекомендации по разработке, утверждении и согласовании Плана действий определены 
МЧС России [7]. 

Подготовка к ведению ГО, выполнение мероприятий по предупреждению ЧС, совершен-
ствование комплекса защиты работников и обучающихся осуществляется на основании годо-
вого плана, предусматривающего основные мероприятия в области ГО и защиты от ЧС [3]. 

План основных мероприятий организации на год разрабатывается уполномоченным по 
решению задач в области ГО и защиты от ЧС, согласовывается с МОНМ Республики Крым. 

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению ГО, по защите 
от ЧС производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на 
территории организации в результате применения современных средств поражения при воен-
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ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных и чрезвы-
чайных ситуаций [3]. Образовательные организации выполняют мероприятия по защите ра-
ботников и обучающихся, материальных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий заблаговре-
менно в мирное время по согласованному решению МОНМ Республики Крым, органа местного 
самоуправления и руководителя организации создаётся эвакуационная комиссия [8]. Эвакуа-
ционную комиссию возглавляет руководитель организации или его заместитель. 

Деятельность эвакуационной комиссии регламентируется соответствующим положением, 
утверждаемым руководителем организации. 

Для выполнения мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС, защиты населения и 
территорий от последствий ЧС в Российской Федерации функционирует Единая государствен-
ная система предупреждения чрезвычайных ситуаций (РСЧС) [9]. 

В Республике Крым создана и функционирует территориальная подсистема РСЧС – ТСЧС 
Республики Крым и её звенья [6]. 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» функционально находит-
ся в ведении Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

Руководство мероприятиями в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций возлага-
ется на руководителя организации [1; 2; 10; 11]. 

Управление мероприятиями ГО и защиты от ЧС осуществляет работник организации, 
уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС (далее – уполномоченный по 
ГО и ЧС) [1; 2; 10–13]. 

Для выполнения мероприятий по защите от ЧС в мирное время, согласно Положению о тер-
риториальной подсистеме Республики Крым РСЧС, в образовательной организации создаются 
координационный орган управления; постояннодействующий орган управления; орган повсе-
дневного управления [5]. 

Координационным органом управления является комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ). 

Задачи и компетенция КЧС и ОПБ, а также порядок принятия решений определяются в со-
ответствующем положении о ней. 

Возглавляет КЧС и ОПБ председатель комиссии. Председателем комиссии назначается 
руководитель организации (ректор) или один из заместителей руководителя (по решению ру-
ководителя организации). Заместителем председателя КЧС и ОПБ назначается, как правило, 
уполномоченный по ГОЧС. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на за-
седании комиссии и утверждаемым её председателем. 

Постоянно действующим органом управления в организации является работник, уполно-
моченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС (далее – уполномоченный по 
ГОЧС). 

Полномочия, задачи и права уполномоченного по ГОЧС определяются его функциональ-
ными обязанностями в области ГО и защиты от ЧС, утверждаемыми руководителем организа-
ции. 

Органом повседневного управления в организации является дежурно-диспетчерская 
служба (далее – ДДС). По решению руководителя организации функции ДДС могут быть воз-
ложены на секретаря руководителя организации. 

Функциональные обязанности работника (работников), выполняющих мероприятия органа 
повседневного управления в области ГО и защиты от ЧС, разрабатывает уполномоченный по 
ГО и ЧС, утверждает – руководитель организации (ректор КИПУ). 

Для выполнения мероприятий по защите от ЧС в организации создаётся система связи, 
оповещения и информационного обеспечения [6; 9]. 

В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по ГО, 
в том числе своевременного оповещения работников и обучающихся о прогнозируемых и воз-
никших опасностях военных конфликтов, реагирования на чрезвычайные ситуации, выполне-
ния мероприятий по защите от последствий ЧС, своевременного информирования работников 
и обучающихся о ЧС организуется сбор информации в области ГО и защиты от ЧС и обмен ею 
[4; 14; 15]. 

Образовательные организации представляют информацию в орган управления ГОЧС 
МОНМ Республики Крым, Управление образования, в отдел по ГО и сектор по ЧС админи-
страции города [14; 15]. 
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Выводы. Для качественного выполнения требований федерального законодательства 
РФ, в том числе законодательства Республики Крым, подзаконных актов, других руководящих 
документов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, во всех об-
разовательных организациях создаётся система защиты населения, включающая в себя си-
стему ГО, представляющую собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите 
работников, обучающихся, материальных, культурных ценностей в организации от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера; систему предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, защиты работников и обучающихся от последствий природных, 
техногенных и биолого-социальных ЧС. 
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К ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА» 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты содержания самостоя-
тельной работы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающихся бакалав-
ров по направлению подготовки «Ландшафтная архитектура». 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, безопасность жизнедеятельности, 
самостоятельная работа, направление подготовки, ландшафтная архитектура. 

Zhizhina M.N., OmelyanenkoT.A. 

THE QUESTION OF INDEPENDENT WORK BY DISCIPLINE 
«LIFE SAFETY» STUDYING IN THE DIRECTION 

OF THE PREPARATION OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 

Summary. The article discusses some aspects of the content of independent work of the subject 
«life Safety» of students of bachelors in the direction of the preparation of landscape architecture. 

Key words: professional training, life safety, independent work, the direction of the preparation, 
landscape architecture. 

Постановка проблемы. В системе профессиональной подготовки дисциплина «Безопас-
ность жизнедеятельности» занимает значительное место, так как у обучающихся в процессе 
её освоения формируется ряд общекультурных и профессиональных компетенций, которые 
являются наиболее востребованными на рынке труда [1; 2]. Сформированность общекультур-
ной компетенции ОК-9, в контексте которой имеется «способность использовать приемы – 
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций», определяет уровень 
личной культуры безопасности будущего специалиста [3]. 

Элементами профессиональной подготовленности и культуры наиболее востребованных 
специалистов Республики Крым по профилю «Ландшафтная архитектура» является их подго-
товленность к действиям в нестандартных ситуациях и навыки применения средств индивиду-
альной и коллективной защиты. При профессиональной подготовке наиболее важную роль иг-
рает учебно-методическое сопровождение предмета «Безопасность жизнедеятельности», а 
также самостоятельная работа по данной дисциплине, которая нуждается в методическом и 
теоретическом обосновании именно для специалистов Крымского региона. 

Цель статьи – выявить региональные особенности содержания самостоятельной работы 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для обучающихся бакалавров направле-
ния подготовки «Ландшафтная архитектура». 

Изложение основного материала. Самостоятельная работа очень важна для приобрете-
ния студентом необходимых компетенций, согласно стандарту профессиональной направлен-
ности выпускников бакалавриата ландшафтной архитектуры (35.03.10) ФГОС ВО (№ 194 от 11 
марта 2015 г.) [3], формируемых в рамках данной дисциплины. 

При рассмотрении самостоятельной работы обучающихся по профилю «Ландшафтная ар-
хитектура» как деятельность в целом мы можем сказать, что она представляет собой много-
стороннее и полифункциональное явление, включающее в себя не только учебное, но и лич-
ностное и общественное значение [4–6]. Немаловажная роль отводится не только полученным 
основным автоматизированным компонентам учебной деятельности (знаниям, умениям), ком-
понентам сознательного действия обучающегося (навыкам) [7, с. 96], но и компоненту здоро-
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вьесберегающей направленности данной дисциплины [1; 7; 8]. Разрешение противоречия 
между незначительным объёмом часов по дисциплине и востребованностью широкого спектра 
навыков в сфере безопасности мы видим в совершенствовании практической и самостоятель-
ной работы студентов на основе регионального материала. 

Самостоятельная работа обучающегося является сложной и многозначной, но ее содер-
жание однозначно интерпретируется всеми исследователями и практиками обучения [4–6] в 
смысле целенаправленной, активной, относительно свободной деятельности обучаемого, как 
творческая его одаренность и нестандартная самостоятельная деятельность, которая стано-
вится основным ресурсом функционирования и развития нового общества, что имеет важное 
значение для развития инфраструктуры в туристско-рекреационном комплексе Крыма [9]. 

Поэтому, исходя из стандарта ФГОС выпускников бакалавриата по направлению подготов-
ки ландшафтной архитектуры (35.03.10), предполагается их участие в разработке и реализа-
ции мероприятий по рациональному использованию природных ландшафтов, управлении 
ландшафтами с учетом потребностей Крымского региона, повышение качества и безопасности 
среды обитания человека. Также они должны освоить «способность использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах жизнедеятельности», в контексте компетенции ОК-4, и 
«способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций», в контексте компетенции ОК-9 [3]. Поэтому мы уделяем достаточное внимание 
информации о региональных опасностях Крымского региона. 

Так как Крымский полуостров находится в зоне повышенного риска, обусловленного сей-
смоактивностью, для обучающихся по данному направлению подготовки мы разработали рас-
четно-графические работы, связанные с основными характеристиками землетрясения и сей-
смических зон Крыма, с расчетом финансовых средств для проведения работ по ликвидации 
завалов. Такие задачи формируют риск-ориентированное мышление будущих специалистов, 
развивают навыки бережливого отношения к природным ресурсам. 

Задания по биотестированию загрязнений воды с помощью водных растений направлены 
на развитие эколого-ноксологической компетентности, интересны в плане формирования 
навыков исследовательской работы. 

Среди опасностей, обусловленных спецификой флоры и фауны региона, достаточное 
внимание уделяется изучению потенциально-опасных объектов из представителей животного 
мира – змей, клещей, пауков, сколопендр; животных, переносящих инфекционные заболева-
ния вирусной природы – вирусы энцефалита и бешенства: лис, ежей, куниц [9; 10]. 

Важна информация об опасностях, связанных с крымскими растениями, ожогами и пище-
выми отравлениями от ядовитых растений. Наиболее опасны растения, вызывающие ожоги и 
нередко отравления и даже смертельные случаи: дельфиниум (живокость), цикута, дурман 
обыкновенный, ясинец (купина неопалимая), белладонна, вороний газ, белена, тис ягодный, 
пятнистый болиголов, аконит (борец), наперстянка пурпурная, безвременник осенний, тамус 
обыкновенный, ломонос виноградолистный, бук, гортензия, нарцисс, рододендрон, аронник 
белокрылый, пионы, гераклеум (борщевик), лютик остроплодный, ландыш [9; 10]. Применение 
медиа-образовательных технологий в самостоятельной работе позволяет эффективно изучить 
данные темы. 

В структуре самостоятельной работы особое внимание уделяется реанимационным меро-
приятиям при утоплении, тепловом ударе; первой помощи пострадавшим при солнечных ожо-
гах, ушибах, переломах, вывихах, растяжении связок и синдроме длительного сдавливания, 
при термических и химических ожогах. Формами контроля освоения данной информации могут 
быть презентации, деловые и ролевые игры и т.п. 

Необходим учет индивидуальных особенностей формирования компетенций в сфере без-
опасности [1], развитие ценностного отношения к вопросам безопасности [4]. 

Таким образом, в контексте подготовки будущих специалистов направления подготовки 
«Ландшафтная архитектура» необходимо вычленять в структуре культуры безопасности не 
только личностную составляющую, основной контекст которой отражен в формулировке ОК-9, 
но и общепрофессиональные и профессиональные составляющие. Введение в содержание 
обучения информации о региональных опасностях, с которыми студенты могут столкнуться как 
в период практик, так и в дальнейшей профессиональной деятельности, является необходи-
мым элементом совершенствования учебного процесса и предполагает разработку учебно-
методического обеспечения подготовки в контексте будущей профессии. 
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Кропотова Н.В. 

ТРИ ПОДХОДА К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Аннотация. В статье обсуждается взаимосвязь понятий в области проблемы форми-
рования безопасного образа жизни. Показано, что исследователи используют три методо-
логических подхода – культурологический, личностно-ориентированный и компетент-
ностный. В каждом из этих подходов должны быть использованы термины-понятия, соот-
носящиеся с соответствующей терминологической системой. Путаница в терминах и по-
нятиях затрудняет понимание сути исследуемого педагогического феномена. 

Ключевые слова: безопасный образ жизни, культура поведения, компетенции, государ-
ственные стандарты. 

Kropotova N.V. 

THREE APPROACHES TO A PROBLEM 
OF FORMATION OF A SAFE WAY OF LIFE 

Summary. In article the interrelation of concepts in the field of a problem of formation of a safe 
way of life is discussed. It is shown, that researchers use threemethodologicalapproaches – cul-
turological, person-focused and competency-based one. In each of these approaches the terms-
concepts that are coordinated with corresponding terminologicalsystemshould be used. The mess in 
terms and concepts complicates understanding of an essence of an investigated pedagogical phe-
nomenon. 

Key words: safe way of life, culture of conduct, competence, state standards. 
 

Постановка проблемы. Статистика показывает, что именно человек зачастую является 
одновременно и жертвой, и виновником опасных ситуаций и предпосылок к ним, так как боль-
шинство техногенных аварий, дорожно-транспортных происшествий и других инцидентов обу-
словлены так называемым «человеческим фактором» – психофизиологическими возможностя-
ми человека, особенностями его поведенческих реакций в экстремальных условиях, влиянием 
человеческих качеств на надежность сложных технических и технологических систем. Важной 
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составляющей системы профилактики чрезвычайных ситуаций является обучение подраста-
ющего поколения основам безопасности жизнедеятельности. Ведущая целевая установка со-
ответствующих учебных курсов – формирование у обучающихся безопасного образа жизни, 
методистами решается по-разному, с использованием разнообразных педагогических прие-
мов, на основе различных теоретико-методологических обоснований. 

Анализ литературы. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
общего (основного, среднего) образования, разработанные на основе системно-деятельност-
ного подхода, оперируют понятиями «здоровый, безопасный и экологически целесообразный 
образ жизни», «здоровый и экологически целесообразный образ жизни, безопасный для чело-
века и окружающей его среды», «экологически целесообразный, здоровый и безопасный образ 
жизни», «культура безопасности жизнедеятельности», «современная культура безопасности 
жизнедеятельности», «культура здорового и безопасного образа жизни» [1; 2]. Термин «куль-
тура безопасности жизнедеятельности» и его содержательная трактовка регламентируются 
национальными стандартами России [3; 4]. 

Э.М. Ребко в своем обзоре становления высшего образования в области безопасности 
жизнедеятельности, указав на широкое распространение в исследованиях понятия культуры 
безопасности человека, использует понятие «культура безопасного поведения» [5, с. 158]. В 
научно-методических статьях также используются понятия «культура безопасности личности» 
[6; 7]. В.А. Девисилов предлагает в качестве синонима культуры безопасности личности поня-
тие «ноксологическая культура личности» [8]. Л.А. Михайлов в качестве ключевого звена в 
концепции подготовки учителя БЖД ввел понятие личности безопасного типа поведения [9]. 
Последние годы данный термин (и его сокращенный вариант – «личность безопасного типа») 
достаточно широко используется авторами (см. например, [10]). В.В. Гафнер [11] провел де-
тальный анализ смысловой интерпретации ряда понятий, применяемых в нормативной дидакти-
ческой документации, и пришел к выводу, что новые понятия часто используются без достаточно-
го «научного толкования», в результате чего применение терминов (например, термина «культу-
ра безопасного образа жизни») может быть не корректным. 

Целью данной статьи является попытка выявить соотношение и взаимосвязь базовых 
понятий в смысловом поле «формирование безопасного образа жизни». 

Изложение основного материала. Научное понятие фиксирует сущностные признаки 
объекта и является результатом теоретического обобщения в рамках (в контексте) какой-либо 
научной теории, системы научных знаний, методологического подхода. Определим методоло-
гический подход как общий принцип, руководящий стратегией исследования, или принципи-
альную методологическую ориентацию исследования, ту общую точку зрения, с которой рас-
сматривается объект изучения. 

Педагогическая проблема формирования безопасного образа жизни фактически исследу-
ется с привлечением трех методологических подходов (рисунок 1): 
- культурологического (в рамках которого базовым является понятие культуры безопасно-

сти и родственные ему понятия – культура безопасности жизнедеятельности, ноксологиче-
ская культура); 

- личностно-ориентированного (рассматривающего исследуемую проблему с использова-
нием методов психологических теорий личности и использующего базовое понятие «лично-
сти безопасного типа»); 

- компетентностного (широко применяемого в современной системе образования, в том 
числе профессионального, базирующегося на целевой парадигме компетенций и опериру-
ющего понятием «ноксологическая компетентность», «компетентность в области безопас-
ности жизнедеятельности»). 
Каждое из упомянутых понятий представляет собой сложный концепт, обладающий схо-

жей структурой. Так, культура безопасности (культура безопасности жизнедеятельности) – это 
многоаспектный многоуровневый феномен [12]. Ценностно-мотивационная составляющая 
культуры безопасности отражает наличие у личности потребности в безопасной реализации 
повседневной, производственной и социальной деятельности (направленность на безопасное 
взаимодействие человека со средой обитания; осознание важности личной и общественной 
безопасности; убежденность в необходимости постоянного самосовершенствования в вопро-
сах обеспечения безопасности). Когнитивная составляющая культуры безопасности отражает 
уровень теоретической подготовки личности к безопасной жизнедеятельности (наличие ком-
плекса знаний в области обеспечения безопасности, познавательная активность, критическое 
мышление). Важнейшая составляющая культуры безопасности – деятельностная. Этот куль-
турный компонент можно трактовать как технологическую готовность личности к безопасной 
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жизнедеятельности. Умение прогнозировать деятельность и ее результаты с позиций без-
опасности, овладение способами и средствами минимизации негативного воздействия, навыки 
принятия решения в чрезвычайной ситуации – всё это признаки и функциональные элементы 
безопасного образа жизни. 
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Рисунок 1. Методологические подходы 
к педагогической проблеме формирования безопасного образа жизни. 

 

Таким образом, можно согласиться с В.В. Гафнером, утверждающим, что понятие «без-
опасный образ жизни» входит в объем понятия «культура безопасности жизнедеятельности» и 
образует его «первый этап». С нашей точки зрения, точнее соотношение безопасного образа 
жизни и культуры безопасности выражает метафора внешней оболочки «многослойной мат-
решки». Глубинные слои культуры предопределяют внешний – деятельностный – слой, по-
средством которого культура личности проявляется в жизнедеятельности человека. 

Словосочетание «культура безопасного образа жизни» нецелесообразно использовать в 
качестве термина, определяющего феномен личностной культуры безопасности – как в про-
фессиональном плане, так и в общем плане жизнедеятельности. 

Аналогичное строение выявляется в модели компетентности (например, профессиональ-
ной [13]). Следовательно, деятельностный, технологический аспект компетентности также 
находит свое выражение в характере деятельности человека, в его поступках, в его образе 
жизни. 

Таким образом, путаница в терминах и понятиях затрудняет понимание сути исследуемо-
го педагогического феномена. 
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Куртсеитова Э.Э. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Аннотация. В статье рассматривается проблема использования биологически актив-
ных добавок в современном обществе. Даны характеристика и классификация биологиче-
ски активных добавок к пище. Показано, что биологически активные компоненты в рационе 
питания человека являются важным фактором в коррекции питания и сохранения здоровья 
в условиях современного экологического кризиса. 

Ключевые слова: биологически активные добавки, питание, заболевания, экологиче-
ский кризис. 

Kurtseitova E.E. 

DIETARY SUPPLEMENTIN THE CONDITIONS 
OF THE MODERN ENVIRONMENTAL CRISIS 

Summary. The article discusses the problem of using dietary supplement in the modern society. 
The characteristics and classification of dietary supplements are given. It is shown that biologically 
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Постановка проблемы. На пороге ХХI века цивилизованный мир столкнулся с рядом 
проблем, вызванных ухудшением экологической ситуации. Одна из них – рост заболеваний, о 
которых раньше почти ничего не знали. Речь идет, прежде всего, об атеросклерозе (причине 
инсультов и инфарктов), гипертонической, язвенной болезни, аутоиммунных, неврологических 
и психических заболеваниях (включая не изученные до конца, но от этого не менее разруши-
тельные для психики) и множестве других. 

Алиментарно-зависимые заболевания занимают сегодня третье место в структуре забо-
леваемости страны и обусловливают около 15% всей временной нетрудоспособности работа-
ющего населения. Динамика распространенности и частоты вновь выявляемых случаев али-
ментарно-зависимых заболеваний на протяжении последних лет имеет выраженную тенден-
цию к росту [1]. В сложившихся условиях в качестве эффективного пути решения проблемы, 
связанной с необходимостью коррекции пищевого рациона, ведущие ученые мира рекоменду-
ют широкое внедрение биологически активных добавок (БАД). 
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Анализ литературы. Анализ литературных источников показывает, что ряд авторов счи-
тают БАД ненужными и даже вредными. Наряду с этим существует большое количество науч-
ных трудов, где показана не только польза биологически активных веществ, но и их безаль-
тернативность [2; 3]. 

Цель статьи – показать свое видение проблемы относительно необходимости примене-
ния БАД. 

Изложение основного материала. Согласно Федеральному закону «О безопасности про-
дуктов питания», БАД – природные (идентичные природным) биологически активные веще-
ства, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пи-
щевых продуктов. 

Для решения практических вопросов, связанных с дефицитом нутриентов в продуктах пи-
тания, в РФ распоряжением Правительства № 1891-р от 22.12.2003 г. биологически активные 
добавки и специализированные продукты рассматриваются как важнейший инструмент опти-
мизации питания и здоровья. 

Согласно современной нутрициологии, по целям применения БАД можно подразделить на 
следующие основные группы [4]: 
- как дополнительные источники пищевых и биологически активных веществ для оптимиза-

ции углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при 
различных функциональных состояниях организма; 

- для нормализации и (или) улучшения функционального состояния органов и систем орга-
низма человека, в том числе самостоятельно или в составе продуктов, оказывающих обще-
укрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия 
при различных функциональных состояниях; 

- для снижения риска заболеваний, нормализации микрофлоры желудочно-кишечного трак-
та, в качестве энтеросорбентов и др. 
Для удобства рассмотрения БАД условно распределяют на три основные группы: нутри-

цевтики, парафармацевтики и пробиотики. 
Ниже приводятся официально принятые термины и определения: 

- нутрицевтики – биологически активные добавки к пище, применяемые для коррекции хими-
ческого состава пищи человека (дополнительные источники нутриентов: белка, аминокис-
лот, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон); 

- парафармацевтики – биологически активные добавки к пище, применяемые для профилак-
тики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной 
активности органов и систем; 

- эубиотики – биологически активные добавки к пище, в состав которых входят живые микро-
организмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на состав и 
биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта; 

- пробиотики – синоним понятия «эубиотики»; 
- пробиотические продукты – пищевые продукты, изготовленные с добавлением живых куль-

тур пробиотических микроорганизмов и пробиотиков; 
- пробиотические микроорганизмы – живые непатогенные и нетоксигенные микроорганизмы – 

представители защитных групп нормального кишечного микробиоценоза человека и 
природных симбиотических ассоциаций, благотворно влияющие на организм человека 
путем поддержания нормального состава и биологической активности микрофлоры 
пищеварительного тракта, преимущественно родов: Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococ-
cus, Propionibacterium и др.; 

- пребиотики – пищевые вещества, избирательно стимулирующие рост и (или) биологиче-
скую активность представителей защитной микрофлоры кишечника, способствующие тем 
самым поддержанию ее нормального состава и биологической активности. 
Из определения и классификации БАД следует, что эти пищевые компоненты направлены 

на улучшение качества пищевых продуктов. А есть ли в этом необходимость? 
Современные исследования показывают, что за последние 100 лет существенно наруши-

лись структура и качество питания современного человека. Активное развитие научно-
технической революции со всеми ее благами и недостатками привело к снижению энерготрат 
людей до 2000–2300 ккал/сут., а с ними – объема и ассортимента полноценной натуральной 
пищи. Потребление значительного количества консервированных, рафинированных, подверг-
нутых кулинарной обработке и хранению продуктов явилось причиной повсеместного дефици-
та так называемых эссенцеальных, незаменимых пищевых веществ, занимающих ключевые 
позиции в процессах жизнедеятельности. К этой группе биологически активных компонентов 
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рациона следует отнести животные белки, растительные жиры, в том числе полиненасыщен-
ные жирные кислоты семейства ω -3 и ω -6, все 12 жизненно важных витаминов, а также ᵦ-
каротин, широкий спектр витаминоподобных соединений, растворимые и нерастворимые пи-
щевые волокна, макро- и микроэлементы, многочисленные минорные компоненты пищи (фла-
воноиды, индолы, органические кислоты, другие биологически активные вещества растений, 
животных, микроорганизмов и т.д.), количество и значение которых постоянно возрастает по 
мере развития науки о питании [4]. 

Проводимые пилотные исследования пищевого рациона студентов 1–3 курсов факультета 
психологии и педагогического образования ГБОУВО РК КИПУ показано, что при суточной нор-
ме энергетической ценности рациона – 2000 ккал питание у 48% студентов не покрывало их 
суточных энерготрат, у 16% был отмечен их переизбыток. 

Анализ нутриентного состава пищевых рационов показал дефицит белков, жиров, углево-
дов в пищевых рационах 56% студентов, у 4,3% отмечен переизбыток их потребления. Отме-
чен дисбаланс поступления нутриентов, так соотношение Б : Ж : У при норме – 1 : 1,09 : 4,71 в 
действительности был – 1 : 1,4 : 7,3. Дефицит белка составлял 32,8%. В рационах питания 
студентов всего лишь на 43–52% выполнялись рекомендуемые нормы среднесуточного по-
требления рыбы и морепродуктов, на 76,1% – молока и молочных продуктов, на 79,4% – яиц, 
на 74,4% – мяса и мясопродуктов. На этом фоне потребление круп и макаронных изделий со-
ставляло от 142% до 158%, а кондитерских изделий – от 155% до 160% от рекомендуемой 
нормы потребления. Рационы студенток были дефицитны по содержанию магния на 54,4%, 
калия – на 35,2%, натрия – на 15,5%, хлоридов – на 32,8%, цинка – на 32,5%, йода – на 47,5%, 
селена – на 15,8%, фтора – на 22,5%. Оценка пищевого рациона студентов по содержанию ви-
таминов показала, что поступление витаминов А, С и В6 ниже физиологической нормы на 
59,7%, 12,7% и 20% соответственно [5]. 

Ответ на поставленный вопрос очевиден. 
Выводы. Пища, которую мы едим каждый день, не в состоянии обеспечить организм все-

ми необходимыми нутриентами, поэтому употребление БАД на основе натуральных веществ в 
повседневной жизни рекомендуется каждому. Ежедневное применение не только улучшит ка-
чество питания, но и сгладит разрушительное влияние окружающей среды и сохранит здоро-
вье на долгие годы. 
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Постановка проблемы. Сегодня время и общество в основном насаждают индивидуа-
лизм, эгоистичность, выживание наиболее приспособленных. Происходит переосмысление та-
ких ценностей, как духовность, любовь, стремление к справедливости, красоте. Утеряна гар-
мония человека и природы, гармония, по законам которой выстроен мир. Возникает насущная 
необходимость осмыслить эти проблемы педагогам и попытаться найти пути их решения. Они – 
в наполнении новым качеством педагогического процесса: личностно-ориентированном до-
школьном образовании. Дошкольные образовательные учреждения призваны создать основу 
для дальнейшего развития ребенка и обеспечить максимально благоприятные условия для 
сохранения и укрепления здоровья, для гармоничного физического и социального развития. 

Анализ литературы. Как показывает анализ научных трудов психологов (Л.А. Венгера, 
С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского и др.), физиологов (И.П. Павлова, И.М. Сеченова), совре-
менных исследователей (М.М. Безруких, Э.С. Вильчковского, Ю.Ф. Змановского и др.), учены-
ми изучены отдельные аспекты рассматриваемой нами проблемы. Но создание оптимальной 
системы здоровьесберегающей деятельности, направленной на гуманизацию процессов вос-
питания и обучения, подчинение их интересам ребенка, ориентировка на раскрытие и разви-
тие его природных сил требует поиска современных, эффективных научных подходов к моде-
лированию оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста. 

Цель статьи – обозначить некоторые пути решения задач по созданию условий для раз-
вития личности дошкольника, показать важность защитных, амортизационных функций педа-
гога, его умений смягчать жесткое влияние окружающего мира. 

Изложение основного материала. Основными критериями качества дошкольного обра-
зования являются его здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая ориентация, направ-
ленная на экологию личности. Экология личности – новая область знаний, это наука о каждом 
из нас и о нас вместе. Эта отрасль социальной экологии рассматривает механизмы выхода из 
экологического кризиса и предотвращения глобальной экологической катастрофы за счет пе-
реориентации личности на ценность жизни как высшую ценность. 

Предметом экологии личности является собственно личность как субъект опасной для 
жизни на Земле деятельности в системе социальных институтов и организаций. Для того что-
бы понять взаимосвязь личности и общества, необходимо знать, какой должна быть позитив-
ная, ориентированная на созидание и жизнь, целостная личность. Цель экологии личности – 
поиск рациональных способов соединения естественного, природного и духовного, поиск путей 
гуманизации людей, образования, жизни, то есть возвышение личности. 

Общая экология – наука о доме, в котором мы живем, а экология личности – наука о хозя-
ине-субъекте, который живет в этом доме и своей деятельностью угрожает существованию 
дома и самой возможности существования любой Жизни в этом доме. Угрозу жизни представ-
ляет человек, но не как биологический вид, а как социальное существо, ориентированное на 
потребление, в некоторых ситуациях на насилие и даже смерть. Проблемы жизни на Земле 
невозможно решить только на биологическом, научно-техническом и естественнонаучном 
уровнях, решение этой проблемы должна взять на себя экология личности. Экология не может 
больше оставаться естественнонаучной дисциплиной. Она должна включать в себя не только 
заботу о сохранении растительного и животного мира планеты и человека как биосоциального 
существа, но и гуманитарную, нематериальную, духовную компоненту. Формирование целост-
ной программы, позитивно ориентированной на созидание личности, создание условий для ее 
развития – эта цель близка и понятна педагогам. 

Причина экологической катастрофы – дегуманизация людей: отчуждение от семьи, от де-
тей, от дела, от себя, дегуманизация социальных институтов и организаций. Дегуманизация – 
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это ориентация на вещизм, на эгоизм, на расчетливость, рационализм, на преобладание мер-
кантильного над духовным. 

Дегуманизация в сфере дошкольного образования проявляется в погоне за внешними ре-
зультатами, которые проявляются в специальной подготовке детей к школе, в обезличенности 
знаний, которые навязываются детям, без учета их потребностей, интересов, возможностей, в 
отсутствии свободы выбора, в ориентировке на обучение, а не на развитие ребенка. Преиму-
щественная ориентация содержания работы на интеллектуальное развитие зачастую остав-
ляла за рамками интересов педагогов физическое и социально-личностное развитие ребенка. 
Это обусловило неадекватную возрастным возможностям детей учебную нагрузку, что нано-
сило и наносит серьезный ущерб как личностному развитию, так и состоянию здоровья детей. 

Есть свойство личности, которому часто не придают должного значения, но оно исключи-
тельно важно для экологии личности. Для того чтобы выжить и продолжить род, живой орга-
низм должен обладать мощным инстинктом жизни. Этот инстинкт определил целесообраз-
ность деятельности каждого живого существа. Из этого инстинкта возникли сострадание и 
взаимопомощь, любовь к природе, способность к креативной деятельности, принятию реше-
ний, абстрактному мышлению, способность предвидеть, хотя бы ближайшие результаты дея-
тельности. 

В соответствии с главными задачами основной общеобразовательной программы до-
школьного образования, разработанной в соответствии с ФГОС, экология личности дошколь-
ника должна стать приоритетом педагогической деятельности. Образовательная программа 
апеллирует к педагогу не только как к наставнику и воспитателю, но и как к человеку, который 
на протяжении длительного времени проживает с ребенком жизнь, осуществляет присмотр за 
его душевным состоянием, отвечает за экологию личности, обеспечивает чувство уверенности 
и безопасности, комфорта и покоя [1]. В программе красной нитью проходит мысль о важности 
сохранения защитных, амортизационных функций педагога, его умений смягчать жесткое вли-
яние окружающего мира. В результате исследований получены многочисленные подтвержде-
ния четкой зависимости степени и характера ухудшения здоровья детей от объема и интен-
сивности учебных нагрузок, своеобразия отношений в диаде «педагог – ребенок», а также от 
различных вариантов организации воспитательно-образовательного процесса. Также иссле-
дования выявили тенденцию к существенному снижению показателей здоровья и темпов раз-
вития детей дошкольного возраста. Лавина информации, необходимая для усвоения ребен-
ком, увеличивается и усложняется с каждым новым поколением. К этому нередко добавляются 
проблемы, связанные с ослаблением здоровья вследствие нарушения равновесия между тем-
пами развития цивилизации и экосистемы. Другими словами, ребенок не успевает за развити-
ем цивилизации и потоком информации [2]. 

Педагоги призваны защищать ребенка от влияния стрессогенных факторов: шума, чрез-
мерных нагрузок, интенсивных по физическим и нервным затратам заданий, несправедливых 
оценок, унижений, наказаний, дидактогенных ошибок, связанных с неправильно организован-
ным обучением. 

Личностно-ориентированный подход, декларированный образовательным стандартом, 
предусматривает большее «очеловечивание», гуманизацию процессов воспитания и обуче-
ния, подчинение их интересам ребенка, ориентировка на раскрытие и развитие его природных 
сил. 

Личностно-ориентированная модель дошкольного образования предусматривает следую-
щие системы мер по воспитанию и обучению детей: 
- внимание взрослого к существенным проявлениям ребенка, его мотивационной сфере; 
- признание приоритета морально-духовного развития; 
- формирование у дошкольников элементарной жизненной перспективы, осознанного отно-

шения к своему прошлому, настоящему и возможному будущему; 
- формирование реалистической картины мира; 
- развитие индивидуального жизненного опыта как важного условия личностного развития. 

Отличительной особенностью личностно-ориентированной модели образования является 
то, что она основывается на идеях гуманистической психологии и педагогики, главный смысл 
которых сводится к следующему: каждый ребенок имеет право на автономию в своем разви-
тии и образовании. А это предполагает: 
- персональный характер обучения, воспитания и развития с учетом индивидуально-

психологических особенностей каждого конкретного ребенка; 
- бережное отношение к интересам, возможностям и потребностям каждого конкретного ре-

бенка; 
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- способность избегать соревновательности, конкурентности, экстремальности в ежедневной 
жизни детей; 

- признание прав ребенка на определенную безопасную дистанцию во взаимоотношениях с 
педагогом и детьми, прав на личный интимный мир [3]. 
Личностно-ориентированная модель предстает как особая система организации познава-

тельной, физической, трудовой, речевой и других видов продуктивной самостоятельной дея-
тельности ребенка, благодаря которым он наиболее полно и адекватно обнаруживает и со-
вершенствует свою природу. 

Для воспитателя это связано с созданием таких условий для жизнедеятельности ребенка 
в группе, которые поддерживают уникальный путь его развития, предоставляют больше воз-
можностей для реализации собственного природного потенциала. Но достаточно простая на 
уровне теории модель личностно-ориентированного образования дошкольников на практике 
является очень сложной для воплощения. 

Первая сложность связана с существующей системой планирования и учета результатов. 
Документы, декларирующие призывы к свободе творчества, на самом деле носят регламенти-
рующий, предписывающий характер. Вторая сложность – невысокий уровень психологической 
компетентности педагогов, их методической грамотности. Воспитателям трудно самостоя-
тельно спланировать работу и реализовать планы с учетом возможностей конкретного ребен-
ка, учитывать все его достижения и проблемы. Третья сложность связана с психологией роди-
телей, ориентированных на преимущественно специальную подготовку детей к школе [2]. 

Сутью личностно-ориентированного образования является понимание и взаимопонима-
ние, поэтому основные усилия педагогов должны быть направлены на развитие личности ре-
бенка в соответствии с его природными способностями. Направленность современных подхо-
дов в дошкольном образовании состоит в понимании, осознании ребенком собственного «Я», 
собственной уникальности и уникальности окружающих людей, мира в целом, в умении педа-
гогов обращаться к субъективному опыту ребенка, к опыту его жизнедеятельности. В педаго-
гических коллективах, где главным воспитательным инструментом является «нельзя», где де-
тей постоянно одергивают и даже оскорбляют, не может быть и речи о воспитании человече-
ского достоинства, потому что здесь нет гарантий защищенности, условий для формирования 
внутренней свободы. П.Ф. Лесгафт писал: «Щадите личность своего ребенка, чтобы не фор-
мировать у него чувства неуверенности, неполноценности, зависимости». 

Естественные условия для личностного роста создают индивидуально дифференцирован-
ный подход, психолого-педагогическое сопровождение, направленные на развитие каждого 
ребенка. Задача педагога – наполнить деятельность группы и каждого ребенка интересными 
делами, идеями, включить каждого ребенка в содержательную деятельность, способствовать 
реализации интересов и жизненной активности. Организуя деятельность, взрослый развивает 
в каждом стремление проявить инициативу, искать разумный и достойный выход из различных 
жизненных ситуаций. 

Здоровьесберегающая педагогика – это педагогика взаимодействия, а не воздействия. Ее 
основной принцип – это принцип позитивности, т.е. умение создавать благоприятную, насы-
щенную положительными эмоциями обстановку. Тогда у ребенка формируется доверие к 
взрослому, чувство собственного достоинства, искренность в выражении своих чувств, пере-
живаний, умение выражать свое несогласие, аргументировать отказ от сотрудничества [4]. 

Социально-коммуникативные навыки проявляются во владении педагогом различными 
способами выражения доброжелательности, в преобладании положительного эмоционального 
тона, в умении смягчать негативные оценочные обращения, в умении аргументировать спра-
ведливость требований с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и положения 
каждого ребенка в группе сверстников [5]. 

Исследования свидетельствуют о том, что педагогические профессии, связанные с частым 
закреплением авторитарной роли, приводят к личностной деформации, к тому, что педагог, 
постоянно транслируя образцы готового опыта, закрывает и свою собственную личность от 
нового опыта, что останавливает его саморазвитие, рост профессионального творчества и ма-
стерства. Тенденции, которые характерны особенно для тех, кто обучает и воспитывает дру-
гих, заключается в некотором навязывании именно своего стиля поведения и деятельности. 
Профессия чаще всего накладывает отпечаток на личность. Авторитаризм и консерватизм пе-
дагога может свести на нет содержание любых гуманистически ориентированных программ, 
всегда предполагающих творческий подход и духовное сближение взрослого и ребенка [6]. 

Там, где преобладают демократические тенденции: мягко воздействующие обращения 
доминируют над жесткими, повелительными, а положительные оценки – над отрицательными, – 
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имеет место высокий уровень социально-коммуникативных умений, созданы оптимальные 
условия для формирования положительных взаимоотношений между детьми. И наоборот, ав-
торитарные подходы педагога: жесткие формы обращений, злоупотребление запретами вы-
зывают конфликтность в детских отношениях, создавая тем самым неблагоприятные условия 
для формирования гуманных взаимоотношений, сохранения физического и психического здо-
ровья детей. Социально-коммуникативные умения педагогов проявляются прежде всего в спо-
собности уравновешивать свои отрицательные и положительные оценки, не использовать об-
щие отрицательные оценки с пессимистическим прогнозом. Педагоги должны больше исполь-
зовать предвосхищающие положительные оценки, поддерживающие веру в себя, в свои силы. 
Только гибкое педагогическое общение, отличающееся высоким уровнем доброжелательно-
сти, аргументированностью требований и оценок, строгой индивидуальностью, учитывающей 
психологические особенности дошкольников, будет способствовать всестороннему развитию 
личности каждого ребенка [7]. 

Таким образом, педагогическая помощь, в отличие от скорой медицинской, должна быть 
неспешно внимательной и понимающей, одним словом, человечной. 

Выводы. Дети в своей непосредственности бывают веселыми, грустными, жестокими, 
нежными, но – всегда искренними. Необходимо максимально использовать те качества, кото-
рыми так богато детство: непосредственность, искренность, раскованность воображения, ин-
стинкт подражания, прекрасную память, бесстрашие перед ошибками, способность к быстрому 
развитию. Ребенку прежде всего необходимо привить самоуважение. Без ощущения своего 
достоинства, своей ценности, индивидуальности, защищенности – ребенок не становится лич-
ностью. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные трудности усвоения краеведческих 
знаний учащимися с задержкой психического развития, а также особенности изучения крае-
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Постановка проблемы. Значение краеведческого материала в воспитании и обучении 
молодого поколения трудно переоценить. «Краеведение учит людей любить не только свои 
родные места, но и знать о них, приучает их интересоваться историей, искусством, литерату-
рой, повышать свой культурный уровень. Это – самый массовый вид науки» [1, с. 431]. 

В настоящее время в специальной педагогике большое внимание уделяется проблеме 
обучения и воспитания детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР). Одна из глав-
ных целей специального обучения – вырастить личность, способную оценивать жизненные си-
туации, принимать самостоятельно решения, адаптироваться и интегрироваться в социум и 
чувствовать себя полноправными членами общества. 

Анализ литературы. Вопросами краеведения занимались такие ученые, как С.О. Шмидт, 
Р.Г. Игнатьев, Н.А. Гурвич и др. Большой вклад в изучение Крыма внесли ученые Таврическо-
го национального университета имени В.И. Вернадского: Н.В. Багров, В.Г. Ена, С.В. Филимо-
нов, В.В. Лавров и Н.А. Съедин. 

Цель статьи – раскрыть особенности изучения краеведения учащимися с задержкой пси-
хического развития, охарактеризовать основные трудности в усвоении краеведческого мате-
риала. 

Изложение основного материала. Предмет «Краеведение» играет большую роль в обу-
чении и воспитании детей с задержкой психического развития (ЗПР). Однако, помимо его гно-
стических функций (расширение словарного запаса детей, уточнение круга представлений о 
предметах и явлениях окружающей действительности), он также может служить средством 
социальной адаптации детей данной категории. 

Краеведение является благоприятной платформой, благодаря которой возможно развитие 
познавательных процессов учащихся с ЗПР. Так, в ходе знакомства с родным краем развива-
ется не только речь, но и мышление. В процессе изучения сведений о живой и неживой приро-
де, об особенностях территориального расположения области на глобусе и карте, о разнооб-
разии животного и растительного мира, изучения исторических событий, достопримечательно-
стей и культурных учреждений города и области, дети учатся устанавливать простейшие при-
чинно-следственные связи, отношения и зависимости. 

Краеведение помогает пониманию влияния природных условий и ресурсов на жизнедея-
тельность человека. Изучая краеведение, развивается внимание, память, наблюдательность, 
умение анализировать и делать выводы, воспитывается любовь к родному краю и к Родине в 
целом. На уроках краеведения учащиеся овладевают и практическими навыками: учатся ори-
ентироваться по местным признакам и природным объектам, определять направление и доро-
гу от дома до ближайших учреждений: почта, магазины, поликлиники, школа и т.д. 

Овладение краеведческими знаниями и умениями работы с краеведческим материалом – 
объективно сложный процесс для школьников с ЗПР, обусловленный особенностями их по-
знавательной деятельности: недостаточной дифференцированностью восприятия, нечетко-
стью и бедностью представлений, пассивностью мышления, снижением направленности на 
поиск существенного в объектах и явлениях, затруднениями в абстрагировании, сравнении, 
обобщении и т.п. Однако, поскольку учащиеся с ЗПР адекватно принимают предлагаемую по-
мощь, способны усваивать принципы действий и осуществлять перенос показанного способа 
действия на аналогичное задание, это позволяет им приобретать определенные краеведче-
ские знания, умения и навыки. 

Одной из особенностей учащихся с ЗПР является склонность их к чувственному познанию 
мира, в частности – краеведения. Вводя школьников в изучение родного края, учитель должен 
обеспечить условия для возникновения у них соответствующих ощущений (зрительных, слухо-
вых, осязательных), т.к. от остроты и силы этих ощущений будет в определенной степени за-
висеть правильность восприятия новых краеведческих сведений [2, с. 22]. 

Сравнение различных объектов должно начинаться с создания их визуального образа: 
необходимо показывать изображения (иллюстрации, рисунки), на которых представлены зада-
ния, изучать различия и определять их цель. Но, используя зависимость от сенсорного позна-
ния, учитель должен непосредственно соотнести изучение с пониманием того, что дети полу-
чили ранее. При этом следует постоянно помнить о том, что представления обычно бывают 
беднее непосредственных восприятий, поэтому без опоры на наглядность уже известные уча-
щимся с ЗПР образы теряют свои индивидуальные черты. В этой связи при изучении краеве-
дения необходимо постоянно использовать разнообразную наглядность. Опора на визуальные 
образы должна стать ведущей как при изучении нового материала учениками, так и при его 
обобщении. Из-за поверхностного восприятия учебного материала и его фрагментарной асси-
миляции учениками с ЗПР учитель предлагает точное описание местных исторических фактов, 



36 

ограничивая их от других объектов познания. Необходимость не задерживаться на индивиду-
альных, хотя и ярких, но все же вторичных признаках продиктована раскрытием сущности по-
знаваемого факта или объекта. 

Учащихся с ЗПР, как правило, затрудняет установление связей между разными краевед-
ческими событиями, в результате чего они дают характеристику событий только по внешним 
признакам. Поэтому на занятиях по краеведению чаще следует вводить сюжетные оценки в 
повествовательный рассказ, давать яркие характеристики деятелей своего края, привлекать 
разнообразные средства наглядности и т.д. [3]. 

Необходимо помнить о том, что осмысление краеведческих знаний идет более успешно 
при выполнении учащимися разных видов умственной и практической деятельности. Так, 
например, при сравнении событий и явлений можно дать описание отдельных исторических 
лиц, правильно соотнести даты и события, сделать рисунок, склеить макет и т.д. Это вызывает 
необходимость не только что-то выполнить, но и объяснить, к каким событиям относится сде-
ланная вещь или нарисованная картина. 

Учащиеся с ЗПР имеют достаточно ограниченный круг сведений и представлений о своем 
городе, его достопримечательностях, испытывают трудности в овладении краеведческим ма-
териалом. Так, по данным Е.В. Шамариной, учащиеся с проблемами интеллектуального раз-
вития испытывают следующие трудности при ответах на вопросы разной направленности: 
1) большинство школьников умеют писать полный домашний адрес, но затрудняются в указа-

нии номера квартиры или отказываются сообщать свой адрес;
2) многие из учащихся правильно называют улицу, на которой находится школа, но вместо

номера дома указывают номер школы, что является для них более привычным;
3) у некоторых учащихся нет четкого представления о названии района проживания;
4) трудным для ребят оказались вопросы, касающиеся достопримечательностей своего района;
5) допускаются ошибки в знании точного числа, месяца и даже года основания города [3].

Анализ ответов учащихся на отдельные вопросы подтверждает необходимость неодно-
кратного возвращения к полученным знаниям, варьированного их использования при изучении 
разных краеведческих тем, при проведении различных видов краеведческой работы. 

Выводы. Для лучшего усвоения материала занятия по краеведению должны отличаться 
динамичностью, вариативностью, разнообразием организационных форм содержания, должны 
быть направлены на обеспечение условий для самореализации ребёнка. Желательно во вре-
мя занятий использовать наглядный и раздаточный материал, соответствующий теме, возрас-
ту и индивидуальным особенностям детей. 

Систематическое изучение краеведения эффективно при соблюдении единства наглядно-
сти и активности в познании детей. Данная дисциплина дает возможность контакта с окружа-
ющими предметами, наблюдения за явлениями в общественной жизни, а также непосред-
ственного участия в них. Все эти условия необходимы как для повышения уровня интеллекту-
ального развития, так и развития физических возможностей учащихся с ЗПР, что, в свою оче-
редь, будет способствовать социальной адаптации и интеграции их в общество. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения методических условий 
изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», способствующих формирова-
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нию культуры безопасности и качеств личности безопасного типа у будущих специали-
стов при изучении ими курса безопасности жизнедеятельности. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, культура безопасного поведения, 
формирование личности безопасного типа поведения. 

Candekov P.A. 

THE FORMATION OF THE PERSON 
SAFE TYPE OF BEHAVIOR IN HIGH SCHOOLS 

Summary. The article deals with the definition of methodological conditions for the study of the 
discipline «Life Safety», which contribute to the formation of a safety culture and personality qualities 
of a safe type in future specialists when they study the course of life safety. 

Key words: safe lifestyle, a culture of behavior, the formation of the personality of a safe type of 
behavior. 
 

Постановка проблемы. В настоящий период эволюционного развития человечества все 
острее встает проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и всего об-
щества в целом. 

Научно-технический прогресс, усовершенствование технологических процессов производ-
ства, рассматриваемые вначале как средство обеспечения растущих материальных потребно-
стей, создания благоприятных условий жизни, сопровождается нарастанием силы и масштаба 
чрезвычайных ситуаций, принимающих глобальный характер. При этом усиление воздействия 
вредных факторов антропогенного происхождения на биосферу приводит к нарастанию силы и 
масштабов ответных процессов, происходящих в окружающей среде на качество здоровья 
населения. Неслучайно, согласно определению МОЗ, единственным критерием оценки каче-
ства окружающей среды является качество здоровья населения. И чем больше количество 
вредных выбросов в окружающую среду, тем сильнее величина риска для безопасности жиз-
недеятельности человека. 

Анализ литературы. Как показывает опыт, деятельность общества по недопущению гря-
дущего глобального кризиса не может ограничиваться только нормативными правовыми, ор-
ганизационно-техническими и образовательными мероприятиями [1]. Необходимо, чтобы 
обеспечение безопасности окружающей среды являлось первоочередной целью и необходи-
мой потребностью общества. Для этого необходимо развивать новое мировоззрение, систему 
идеалов и ценностей через формирование мирового сообщества безопасного типа [2]. Одним 
из самых эффективных (если не единственных) путей достижения этого является формирова-
ние личности безопасного типа поведения и соответствующей культуры как основы человече-
ской цивилизации [1]. 

Культура может рассматриваться и как состояние (уровень), и как процесс [3, с. 110]. Оче-
видно, что проведение анализа динамичного, непрерывно протекающего процесса значитель-
но сложней, чем отдельного состояния, являющегося его «срезом», статичной «картинкой» в 
какой-то момент времени. Поэтому в системотехнике, теории исследования операций [4] для 
упрощения принято рассматривать процесс как переход из одного состояния в другое в раз-
личные моменты времени. В связи с этим будет целесообразным определить культуру как со-
стояние, а процесс ее формирования, развития – как достижение последующего состояния, 
характеризующегося комплексом параметров. Это позволит обосновать критерии и проводить 
оценку уровня развития отдельных людей, трудовых коллективов, социальных групп, обще-
ства в области безопасности жизнедеятельности [5]. 

Культуру безопасности жизнедеятельности целесообразно рассматривать как уровень 
развития человека и общества, характеризуемого значимостью задачи обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности в системе личных и социальных ценностей, распространенностью 
стереотипов безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвы-
чайных ситуаций, степенью защищенности от угроз и опасностей во всех сферах жизнедея-
тельности [6, с. 5]. Под формированием культуры безопасности жизнедеятельности и лично-
сти безопасного типа поведения надо понимать процесс, составляющими которого являются 
установление и корректировка цели и задач, развитие основных методов и направлений фор-
мирования культуры безопасности жизнедеятельности, создание и совершенствование спосо-
бов эффективного культурно-информационного воздействия и др. 

Из вышеизложенного следует, что хотя культура безопасности жизнедеятельности и явля-
ется частью общей культуры, но одновременно обладает и существенным своеобразием. Если 
общая культура формируется, как правило, естественным путем, под влиянием случайной ка-
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кой-либо деятельности отдельных людей или их коллективов, то для формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности эта деятельность должна носить целенаправленный, регу-
лируемый характер, исходя из конкретных прогнозируемых результатов по недопущению гло-
бальных угроз и опасностей. 

Цель статьи – определение методических условий, способствующих формированию куль-
туры безопасности и качеств личности безопасного типа у будущих специалистов при изуче-
нии ими курса безопасности жизнедеятельности. 

Изложение основного материала. Противоречие между удовлетворением растущих ма-
териальных потребностей общества и необходимостью сохранения достаточно высокого каче-
ства среды обитания является основной проблемой, стоящей перед человечеством. Разре-
шить это противоречие возможно, прежде всего, путем формирования у обучающихся умения 
и навыков, проведения оценки возникающих опасностей, заблаговременного определения мер 
и способов защиты, ликвидации последствия опасности. Современный образовательный про-
цесс необходимо ориентировать на защиту интересов личности, обеспечение ее безопасно-
сти, что отражало бы гуманистическую линию образования, утверждение гуманистических 
ценностей. Вот почему особое внимание в образовании должно уделяться развитию личности, 
в том числе личности безопасного типа поведения, созданию условий для саморазвития и са-
мореализации обучающихся, подготовке их к самостоятельной деятельности в реальных по-
вседневных жизненных ситуациях [7]. Формирование же личности безопасного типа поведения 
возможно через формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

Вопросами формирования культуры безопасности жизнедеятельности как важного компо-
нента содержания образования, включающего систему знаний и навыков, способов деятель-
ности, ценностей, норм, правил безопасности, основная функция которых – формирование и 
развитие готовности к профилактике и сведению к минимуму угроз, использованию социаль-
ных факторов безопасности, в том или ином аспекте занимаются многие исследователи [8–10 
и др.]. Так, например, С.В. Петровым [10] выделены следующие цели и задачи формирования 
культуры безопасности обучающихся: 
- снижение количества происшествий в образовательном учреждении; 
- постоянное поддержание интереса к безопасности и охране труда и технике безопасности; 
- убеждение обучающихся в необходимости мероприятий по безопасности, охране труда и 

соблюдению техники безопасности; 
- воспитание сознательного отношения к безопасности; 
- популяризация новых средств обеспечения безопасности; 
- внедрение в учебно-воспитательный процесс современных средств охраны труда и без-

опасности. 
О.Г. Грохольская, Ю.Л. Науменко [11], рассматривая методологию построения дидактиче-

ской системы современного образовательного учреждения, которая основывается на практи-
ко-ориентированной идее жизненной самореализации через формирование основ культуры 
безопасности личности, предлагают проводить формирование культуры безопасности лично-
сти через разработку нового целевого и содержательного поля: 
- по цели – через соединение культурологических идей полноценной жизненной самореали-

зации и безопасности личности; 
- по содержанию – через концептуальное соединение формализации знания и поэлементно-

го структурирования учебного материала. 
По мнению М.Р. Бекмурадова [12], главными методами и средствами воздействия на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности, помимо повышения грамотности в 
области безопасности жизнедеятельности, нужно повысить моральные и нравственные пред-
ставления каждого человека, обратить внимание на психологическое, а также патриотическое 
воспитание; все это смогло бы снизить количество угроз и рисков. Таким образом, концепция 
культуры безопасности широко используется педагогами и специалистами в области систем 
безопасности для поиска путей и механизмов ослабления угроз с участием «человеческого 
фактора» с целью формирования личности безопасного типа поведения. Особую роль в этом 
процессе должна играть учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», которая в 
настоящее время включена в учебные планы практически всех направлений и профилей под-
готовки высшей школы. 

Модернизация образования, проводимая с позиций общих прогрессивных идей и страте-
гий развития образовательной системы, в значительной степени зависит от пересмотра це-
лей, содержания, структуры и процесса изучения всего комплекса учебных дисциплин, в том 
числе курса «Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает профессиональную 
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подготовку высококвалифицированного специалиста. Решение этих задач связано с необхо-
димостью преодоления ряда накопившихся в последние десятилетия общих противоречий в 
самой системе образования между: 
- декларируемыми в нормативных документах целями формирования всесторонне развитой 

творческой высокопрофессиональной личности специалиста с глобальным мышлением и 
реальными возможностями современной предметной системы обучения в вузе; 

- объективной потребностью в фундаментализации, гуманизации, интеграции, экологизации 
образования и оздоровлении его субъектов и отсутствием целостной теоретической кон-
цепции подготовки специалиста по вопросам БЖД в высших учебных заведениях в совре-
менных федеральных образовательных стандартах; 

- потребностью предприятий народного хозяйства в специалистах с новым уровнем мышле-
ния (глобальным, экологовалеологическим, гуманитарным) и существующим у выпускников 
вузов традиционным мышлением, отражающим четкие картины мира, которые формируют-
ся в рамках отдельных предметов. 
Разрешить указанные противоречия возможно на основе: 

- научной обеспеченности целостности образовательного процесса развития и формирова-
ния личности специалиста путем создания научно-объективной концепции и целесообраз-
ной системы вузовской подготовки, формирования и развития культуры безопасности жиз-
недеятельности; 

- модернизации учебного плана, построения межпредметных связей между отдельными 
учебными предметами, планирования процесса их изучения, а также развития в рамках 
формирования современной модели специалиста, обеспечивающих целостность и дина-
мичность этого процесса. Подготовка квалифицированных специалистов в образователь-
ных учреждениях формирующих культуру безопасности жизнедеятельности, должна осно-
вываться на широком применении полученных знаний для обеспечения личной и коллек-
тивной безопасности при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в процессе и в ходе 
ликвидации их последствий. 
В современных условиях, соответственно, процесс обучения специалистов должен осно-

вываться на методически обоснованном последовательном преобразовании учебного процес-
са в сторону формирования культуры безопасности жизнедеятельности с активным использо-
ванием различных фрагментов о сложных чрезвычайных ситуациях и применением адаптиро-
ванных к учебному процессу передовых отечественных геоинформационных систем, мульти-
медийных образовательных и интерактивных игровых обучающих программ, вызывающих ин-
терес учащихся к и более эффективному усвоению учебного материала и получению знаний в 
области защиты населения и окружающей среды и грамотных действий при возникновении ка-
кой-либо чрезвычайной ситуации. 

Условиями успешной реализации модели и методической системы профессионального 
обучения студентов вуза и формирования квалифицированного специалиста при подготовке к 
безопасной жизнедеятельности является: 
- непрерывное, последовательное, преемственное развитие знаний, умений, навыков обуча-

ющихся; 
- комплексное использование лекционных и аудиоматериалов, наглядных мультимедийных 

информационных технологий и практических методов обучения; 
- создание мотивации особого эмоционального фона, акцентирующего внимание обучаю-

щихся на целях и задачах обучения в контексте изучения безопасности жизнедеятельности; 
- раскрытие ценностных аспектов в области образования по вопросам безопасности жизне-

деятельности, социальной значимости приобретаемой специальности в целом. 
Обучение дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в профессиональной подготов-

ке студентов высшего учебного заведения обеспечивается работой системы, которая включа-
ет экологические, трудоохранные, в том числе по вопросам производственной санитарии и ги-
гиены, знания, умения, навыки, базирующиеся на личностных здоровьеформирующих знаниях 
студентов и ориентированных на выработку здоровьесберегающих умений, навыков культуры 
безопасности жизнедеятельности. Взаимосвязь видов учебных занятий, включенных в образо-
вательный процесс, достигается за счет единства структуры изучаемых дисциплин и установ-
ления межпредметных связей, функциональной обусловленности видов деятельности, целей 
содержания, единства теории и практики, способов и средств деятельности, активизации и ин-
тенсификации учебного процесса. 

Таким образом, требуют дальнейшей разработки вопросы, связанные с изучением моти-
вационно-содержательных компонентов профессиональной готовности студента вуза к без-
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опасности жизнедеятельности и роли отдельных учебных предметов в формировании эколо-
гической культуры, культуры здоровья, трудоохранной культуры. Разработка проблем теории 
предмета и методики, практики образования, целенаправленной социализации молодого спе-
циалиста, поиск эффективных образовательных средств формирования, укрепления, развития 
физического, духовного и социального благополучия, здоровья человека создает основу куль-
туры безопасности жизнедеятельности, способствует формированию личности безопасного 
типа поведения, что в конечном итоге обеспечивает безопасное будущее современному об-
ществу. 
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Раздел 2. ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ НА СТРАНИЦАХ 
ГАЗЕТЫ «ТЕРДЖИМАН» – «ПЕРЕВОДЧИК» 

Аннотация. Статья раскрывает проблемы взаимодействия человека и природы в кон-
це XIX начале XX века на примере газеты «Терджиман» – «Переводчик» (1883–1918), изда-
вавшейся в Крыму великим просветителем Исмаилом Гаспринским. 

Ключевые слова: «Тержиман», лесоразведение, водные ресурсы, окружающая среда. 

Alimova M.I. 

ECOLOGICAL PROBLEMSON PAGES 
OF NEWSPAPERS «TERDZHIMAN» – «PEREVODCHIK» 

Summary. The article highlights aspects of human relationships with nature at the late XIX and 
early XX century in the newspaper «Terdzhiman» – «Perevodchik», published from1883 to 1918 by 
the renowned educator Ismail Gasprinskiy in Crimea. 

Key words: «Terdzhiman» – «Perevodchik», afforestation, water resources, environment. 
 

Постановка проблемы. Проблемы негативного воздействия человека на окружающую 
среду – это не проблема XX–XXI веков. В ряде случаев в древности человек также являлся не 
созидателем и не эволюционировал во взаимодействии с природой, а наоборот был разруши-
телем, и последствия воздействия древних цивилизаций на экосистему мы сейчас и наблюда-
ем в ряде регионов Земли. Следует отметить, что проблема загрязнения окружающей среды 
была актуальной не только в прошлом веке, но и гораздо раньше – в XIX в. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные архивные данные. 

В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение материалов по состо-
янию окружающей среды, опубликованных на страницах газеты «Терджиман» – «Переводчик». 

Изложение основного материала. Первая общетюркская газета «Терджиман» – «Пере-
водчик» издавалась крымскотатарским просветителем, издателем и общественным деятелем 
Исмаилом Гаспринским в Бахчисарае. Первый номер вышел 10 апреля 1883 года. Газета из-
давалась до 1918 года. 

Газета «Терджиман» за более чем 30-летний период издания благодаря стараниям редак-
тора И. Гаспринского превратилась в наиболее авторитетное и влиятельное издание среди 
тюрко-мусульманской прессы, и по сегодняшний день является значимой в истории печати как 
крымских татар, так и всего тюркского мира. 

Газета «Терджиман» являлась источником информации о положении тюрко-мусульманских 
народов в Российской империи для читателей Европы и Азии. 

ГБУК РК «Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» владеет полной коллекцией 
газеты «Терджиман» на микрофильмах и электронных носителях. 

В рамках Года экологии на сайте Республиканской крымскотатарской библиотеки 
им. И. Гаспринского работает рубрика «Вопросы экологии на страницах газеты «Терджиман». 

Развитие человечества шло во взаимосвязи с природой. На человека всегда оказывал и 
оказывает влияние климат, человек использовал и использует минеральные, водные, земель-
ные и биологические ресурсы Земли. В этой связи в данной работе проведен анализ некото-
рых выдержек из статей, которые поднимают проблему взаимодействия человека и природы. 

Земля – это основа живой природы. Проблема сохранения земельных ресурсов, которая 
является одной из важнейших задач человечества, освещалась и в газете «Терджиман» в ста-
тье «Земля – золото»: «Земля дороже золота: она родит его. Благородное золото извлека-
ется из недр черной земли. Мало того: земля мать наша. Мы созданы из земли; живем ее 
плодами, умирая, возвращаемся к ней. Вода, хлеб, жилье – все из земли. Если мы любим ма-
терей, то должны любить и землю; она величайший дар Творца; величайшая книга Его бы-
тия и величия! Смотрите, черная земля дает нам белый хлеб и белоснежное пшено; она же 
извергает из глубины своей хрустальные струи живительной влаги, растит великолепные 
дубравы, прелестные плоды и все необходимые для человека растения. Не будь земли – 
что было бы с нами, людьми? 

Вот почему каждый благоразумный человек должен любить землю, начало всех благ и 
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ставить каждую горсть ее выше всего на свете. 
Имея землю и здоровье – не особенно важно, например, потерять деньги, но потерять 

землю значит потерять все, ибо деньги и все прочее родит земля и здоровье человека. 
Помните, что земля не только золото, но она много дороже золота» [1]. 
Как и в настоящее время в общей экономике Крыма сельскому хозяйству принадлежало 

первое место. Малоземельное население Крыма было экономически связано с лесом. И лес-
ной вопрос в Крыму начал сильно обостряться. «Посадить и воспитать какое-либо дерево – 
по верованиям нашим – дело доброе; срубить, уничтожить какое-либо молодое дерево – де-
ло нехорошее … 

Об этом мы все слышали от стариков наших и ученых. 
«Посажу тут дерево. Со временем кто-либо, отдыхая под его тенью или откушав его 

плода, скажет спасибо». Такие мысли мы слышали не раз. 
Значение леса и вообще растительности чрезвычайно важно для человека. Где леса – 

там много воды и не страшны бураны и бури; где лесов нет или они нерасчетливо истреб-
лены, иссякают источники и колодцы; мелеют реки, изменяется к худшему климат. 

Оголить землю – значит оставить человека без покрова и одежды. Потому теперь во 
всех благоустроенных странах закон оберегает леса и покровительствует лесонасажде-
нию» [2]. 

Газета «Терджиман» – «Переводчик» освещает проблему использования лесных ресурсов 
не только Крыма, но и всей Российской империи: «Из Шадринска нас извещают о беспощад-
ной рубке и эксплуатации башкирских лесов, причем обществам достается очень мало вы-
годы; старшинам кое-что перепадает за услуги «хищникам»… Мусульманское духовенство, 
не получая ни закята, ни десятины, отличается крайней бедностью» [3]. 

Поэтому Министерство государственных имуществ выступает с некоторыми проектами по 
сохранению лесов: ограничение прав частных лесовладельцев и разведение лесопитомников: 
«Министерство государственных имуществ внесло на рассмотрение Государственного 
совета выработанный им проект мероприятий, необходимых, по его мнению, для предо-
хранения лесов от окончательного их истребления. Проектируется ограничить права 
частных лесовладельцев» [4]. 

«В России управление государственным имуществом почти во всех губерниях завела 
уже питомники и желающие могут получить там семена и саженцы для лесоразведения. 

Искусственный лес можно разводить повсюду. Как полезное для людей и страны дело 
оно, несомненно, богоугодное» [5]. 

Водоснабжение – еще одна проблема для Крыма, которая находилась в большинстве слу-
чаев в крайне неудовлетворительном состоянии, испытывая, помимо обычных технических 
трудностей подачи и распределения воды, также и общий ее недостаток. Основным дефектом 
водного режима в Крыму является неравномерность стока; она обуславливает, с одной сторо-
ны, недостаток воды в засушливые периоды года, с другой – увеличение горных потоков во 
время выпадения больших осадков и быстрого таяния снегов, наводнения, размыв горных 
склонов. На статьях газеты «Терджиман» мы видим эту проблему и меры, которые предпри-
нимались в решении этого вопроса. 

«Значение поливной воды очень хорошо известно крымцам. Участок или сад без поливки 
теряет почти всю ценность и обратно глухие, заброшенные земли обращаются в роскош-
ный сад или богатую плантацию, раз она получает воду. По долинам вода – это кровь зем-
ли; без нее она труп. 

Вследствие этого как мусульманский шариат, так и народный обычай установили со-
образно местным условиям нормы и правила пользования проточными водами как общей 
принадлежностью. Обычное право устанавливает также известные обязательства по 
устройству запруд, арыков, канав, их очистки и поддержания. Лет двадцать, тридцать 
тому назад обычное право о воде еще соблюдалось, но затем вследствие отсутствия в 
русском законодательстве подходящих правил о поливной воде и стремления более силь-
ных владельцев забирать более, а иногда и всю воду, обычное право стало действовать 
слабее, и правила о воде чаще и чаще стали нарушаться. Тем не менее до сего дня обычное 
право не совсем оставлено и татары между собой по возможности его соблюдают». 

«Недавно местная Дума установила правила пользования водой для поливки садов. По-
становлено, чтобы каждый владелец содержал свои арыки и канавки в порядке и держал во-
ду столько времени, сколько причтется по размеру поливного участка с таким расчетом, 
чтобы наличная вода в известный период времени последовательно орошала все участки. 
Управе поручено составить на месте подлежащее расписание. 

Это постановление делает честь нашей Думе. Это едва ли первый почин регулиро-
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вать важный водяной вопрос» [6]. 
«Мы слышали, что комиссия по вопросу о пользовании проточными водами в Крыму, в 

первом ее заседании, посвященном обсуждению программы занятий комиссии, пришла к за-
ключению в необходимости установления правительственного надзора за всеми водами в 
Крыму, для чего предположено учредить особую инспекцию. Признано также необходимым 
установить сервитуты для провода воды по чужим землям» [7]. 

Проблема правильного использования воды касается не только Крыма, но и Туркестана, 
которую газета освещает на примере Бухары: «Вот уже скоро два месяца как вся долина Зе-
равшана в бухарских пределах изнывает от полного безводья. Жители кишлаков копают 
ямы на дне арыков и достают воду для питья и пойла скота. 

Явление это повторяется ежегодно и происходит от того, что выше находятся зна-
чительные посевы риса, который требует массы воды для полива. 

Таким образом, владельцы рисовых полей обогащаются за счет десятков тысяч своих 
соседей – бухарцев, которые не имеют капли воды для удовлетворения самых насущных 
потребностей. 

При очерёдном и экономном пользовании водой Заравшан может полить все угодья об-
ласти и ханства» [8]. 

«Обращаем внимание, кого следует, на невозможно грязное состояние Чурук-су и ее 
зловоние. Следует непременно пообчистить, а базарную улицу необходимо поливать, хоть 
по-старому, если нельзя выдумать ничего нового» [9]. 

«Недавно Бахчисарайская дума постановила немедленно очистить город. Управа при-
ступила к очистке улиц, площадей, а жителям предложено очистить жилища и дворы. Каж-
дый разумный человек должен исполнить предложение Думы и позаботиться немедленно о 
чистоте, уничтожении всего гниющего и вонючего. Не следует забывать, что чистота 
тела, жилища и дворов – одно из главных требований шариата» [10]. 

Загрязнение окружающей среды является, пожалуй, проблемой номер один во всем мире. 
Деятельность человека неминуемо приводит к изменениям состава воздуха. С каждым исто-
рическим периодом развития они увеличиваются и приобретают глобальный характер. Глав-
ным продуктом потребления человечества является воздух. Его наличие есть основное усло-
вие существования всего живого. 

«Известно, что без воздуха, или вернее, без кислорода, которого в окружающей нас 
атмосфере имеется 21%, человек жить не может. Если преградить доступ кислорода в 
легкие даже на 5 минут, то человек умирает. Кислород воздуха есть своеобразная газооб-
разная пища не только для животных, но и для растений. 

К сожалению, в отношении свежести и чистоты воздуха замечается колоссальная 
небрежность, являющаяся самым больным, самым уязвимым местом как личной гигиены, 
так и общественной, как гигиены отдельных жилищ, так и ровно гигиены селений, городов, 
фабрик и т.д.; почти взде обращается во сто раз больше внимания на внешний лоск, на мо-
ду в обстановке жилья, на утонченность гастрономических прихотей, столь же вредных, 
как и дорогих, чем на улучшение санитарной обстановки нашего жилья, на чистоту его 
воздуха» [11]. 

В романе «Французские письма» Исмаил Гаспринский приводит сравнение использования 
природных ресурсов в Европе и в Российской империи. 

«Через двадцать четыре часа по выезде из Одессы мы подкатили к границе России и 
вступили в немецкое государство. После степей и песков Туркестана я был сильно пора-
жен богатыми лесами и лугами России, но, признаюсь, переехав в немецкую Европу, я был 
поражен не менее! Тут и люди, и постройки, и селения, и поля, и пашни выглядят иначе, чем 
в России, и мои туркестанские глаза разбегались направо и налево, не зная, на чем остано-
виться. 

Кругом поля и нивы, отлично обработанные; дикого кустарника, камня, песку нигде не 
видно. Каждый клочок земли, каждый бугор и холмик тщательно засеяны, вычищены, ого-
рожены живыми изгородями так, что вся страна как бы разбита на громадные шахматные 
доски для игры гигантов и богатырей. Кругом все селения и люди, люди и селения, обстро-
енные чистенькими, правильно расположенными красивыми домами… Вот и лес. Но это не 
дикий лес. Он походит на хорошо присмотренный сад. Каждое дерево очищено от лишних 
прутьев и ростков; хворост, тщательно связанный пучками, лежит тут же. Видно, что 
люди ухаживают здесь за каждым деревом и извлекают пользу с каждого вершка земли, с 
каждого отростка растения, высоко ценя и охраняя дары Божий. Хвала им» [12]. 

Выводы. Учитывая актуальность экологических проблем в настоящее время, на примере 
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газеты «Терджиман» – «Переводчик» мы показали, что эта проблема возникла не сейчас, и 
хотя развитию науки и техники уделяли огромное значение, охрана окружающей среды не 
оставалась на последнем месте. Уже в то время газета задается вопросом: «Подумаем … Хо-
зяйничаем ли мы так, как следует не только в лесах наших? Или действуем по нечестиво-
му правилу «я извлеку что можно, а там, будь что будет». Не заметно ли что наши бога-
тые долины заносятся наносными слоями и камнями? Не наблюдаются ли бешеные навод-
нения, а при нормальном состоянии недостаток воды?». Именно поэтому на сайте Респуб-
ликанской крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского начинает работать рубрика «Во-
просы экологии на страницах газеты «Терджиман» и ставит задачей знакомить читателей с 
интересными статьями о природе, охране окружающей среды, опубликованными в конце XIX – 
начале XX веков в этом издании. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования мужской генера-
тивной системы высших растений для оценки влияния техногенного загрязнения на экоси-
стемы. Даны практические и методические рекомендации по организации и проведению ис-
следования. Представлен алгоритм проведения исследования по оценке влияния поллю-
тантов различной природы на мужской гаметофит растительных организмов. Отмечена 
высокая информативность метода палинотоксичности для оценки состояния окружающей 
среды. 

Ключевые слова: высшие растения, мужская генеративная система, пыльцевые зерна, 
техногенное загрязнение, стерильность, фертильность. 

Ibragimova E.E. 

PRACTICAL AND METHODOLOGICAL 
APPROACHES TO THE USE OF HIGHER PLANTS 

FOR EVALUATION OF ENVIRONMENTAL 

Summary. The article discusses the use of the male generative system of the higher plants to 
assess the effects of industrial pollution on ecosystems. This practical and methodical recommenda-
tions on the organization and conduct of the study. The algorithm of the study to assess the impact of 
pollutants of the various nature on the male gametophyte of a plant species. Noted the high informa-
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tively of toxic to assess the state of the environment. 
Key words: higher plants, the male generative system, pollen grains, industrial pollution, sterility, 

fertility. 
 

Постановка проблемы. В XXI веке наметился переход биосферы и социума в новую ста-
дию своего развития – техносферу, отличительной особенностью которой является техноген-
ная деятельность человека, разрушение естественных биогеоценозов и кризисные ситуации 
глобального характера – изменение климата на планете и засорение наземного и космическо-
го пространства. Статистические исследования показывают, что 98–99% используемого при-
родного ресурса планеты идет в отходы, которые не усваиваются природой, и только 1–2% 
остается в конечном продукте. Такое положение в природе свидетельствует об экологическом 
кризисе и большой опасности для жизни человека на Земле. Ученые считают: «Сам по себе 
научно-технический и социальный прогресс может погубить человека, если будут предпри-
ниматься попытки устроить его за счет природы, ибо вне прогресса природы нет про-
гресса общества» [1, с. 108]. 

Анализ литературы. Одной из причин экологической катастрофы является превышение 
редуцирующей деятельности человека над продуцирующей активностью биосферы [2, с. 41]. 
Поэтому в первую очередь следует изучать влияние техногенной деятельности человека на 
первое звено трофической цепи – фотоавтотрофные растения – продуценты органического 
вещества. 

Поскольку проблема антропогенного загрязнения планеты стоит особенно остро, подходы 
к сохранению природной среды рассматриваются как в рамках планетарного масштаба, так и 
на региональном уровне. В этой связи первостепенное значение имеют исследования курорт-
ных зон и мест, прилегающих к ним, отвечающих за здоровье человека. Таким регионом, име-
ющим направленность на лечение и отдых человека, а также производство сельскохозяй-
ственной продукции, является Крымский регион. 

В настоящее время в Крыму разрабатываются мероприятия по стабилизации положения и 
охраны природы. Однако в связи с рядом причин объективного и субъективного характера не 
всегда понятна сила биологической опасности в том или ином районе, да и регионе в целом. 
Обычно говорят о загрязнении почвы, воды, воздуха и кумуляции токсических веществ расти-
тельными и животными организмами. Существует множество конкретных примеров загрязне-
ния среды и известны источники загрязнения – автомобили, промышленность, электростан-
ции, сельское хозяйство. Особенно нарушает биогеохимические циклы в биосфере урбаниза-
ция, сопровождающаяся изменением состава атмосферы и почв. В первую очередь загрязне-
ние воздуха в городах напрямую связано с бурным развитием автомобильного транспорта, в 
выбросах которого содержатся продукты полного и неполного сгорания углеводородов, а так-
же тяжелые металлы, оказывающие токсическое, кумулятивное, коагулирующее действие. 
Кроме тяжелых металлов, с выхлопными газами в окружающую среду попадают около 300 
вредных веществ, среди которых особую опасность представляют оксиды углерода, углеводо-
роды (канцерогенные бензопирены и бензантрацены [3–6], формальдегид, бензол), оксиды 
азота, сажа, диоксид серы, альдегиды [7; 8]. Прогрессирующее накопление данных соедине-
ний в окружающей среде может привести к нежелательным экологическим последствиям не 
только для растительной и животной компоненты городских экосистем, но в конечном итоге и 
для человека [9]. 

Отличительным признаком больших городов является смог, затрудняющий дыхание чело-
века, портящий технические и бытовые сооружения, вызывающий болезни деревьев. Урбани-
зация характеризуется возрастанием объема твердых отходов. Сжигание городского мусора, 
содержащего значительные количества компонентов, которые не подвергаются минерализа-
ции в почве (стекло, пластмасса, металлы), приводит к дополнительному загрязнению атмо-
сферного воздуха, которое и так, как правило, по большинству агентов больше предельно до-
пустимых концентраций (ПДК). Совершенно ясно, что в конечном итоге неблагополучие в био-
сфере отражается на состоянии природы и здоровье человека, и, в конце концов, может при-
вести к нежелательному изменению генофонда всего живого на планете. 

В настоящее время научные исследования влияния источников техногенного загрязнения 
на растительные экосистемы Крымского региона приобретают значимую актуальность, так как 
результаты, полученные на растениях других регионов, не учитывают специфику районов. 
Данное обстоятельство позволяет выделить проблемы, решению которых не было уделено 
должного внимания исследователями, и выработать программу исследований. В частности, на 
данном этапе развития экологической помощи районам Крыма следует использовать интегра-
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тивный подход, включающий комплекс исследований, – современные приемы слежения за со-
стоянием экосистем, динамику пестицидной нагрузки на гектар земли, мониторинг химического 
состояния почв и долгосрочный прогноз влияния токсических соединений на высшие растения. 
В мониторинге долгосрочного прогноза состояния растений рекомендуется использовать 
сравнительно простые и эффективные методы, приближающиеся к пилотажному исследова-
нию состояния среды, удобные для мониторинга, например, палинотоксический анализ [10]. 

Цель исследования. Учитывая вышесказанное, в работе приводится ряд практических и 
методических рекомендаций по оценке состояния окружающей среды с использованием высших 
растений в качестве биомониторов различного рода источников техногенного загрязнения. 

Изложение основного материала. В настоящее время основным источником загрязне-
ния воздушного бассейна Крымского региона являются выбросы автотранспортных средств, в 
этой связи особую актуальность и практическую ценность приобретают исследования, 
направленные на оценку влияния последствий аэротехногенного загрязнения на живые орга-
низмы. В данном контексте удобным объектом исследования является генеративная система 
высших растений, так как нарушения в развитии пыльцы могут происходить как на ранних ста-
диях, еще в мейозе, так и на более поздних – при делении генеративной клетки и образовании 
спермиев [11]. Стерильность связана с нарушениями в спорогенезе и гаметогенезе [12, с. 186], 
причины которой могут быть разнообразны в зависимости от локализации поражения: 
а) ядерная пыльцевая стерильность, вызываемая мутациями генов ядра; 
б) цитоплазматически контролируемая стерильность пыльцы, вызываемая взаимодействием 

генов и мутантных генов цитоплазмы (митохондрий, хлоропластов); 
в) цитогенетическая стерильность пыльцы, вызываемая структурными особенностями строе-

ния генома [13]. 
Установлено, что если растение находится в нормальных условиях и не является гибрид-

ным, то почти вся образующаяся пыльца будет нормальной и фертильной [14]. Окружающая 
среда оказывает модифицирующее воздействие прежде всего на фенотип мужской генера-
тивной сферы [15], цветение и плодоношение относятся к процессам очень чувствительным к 
изменениям окружающей среды [16; 17]. По мнению И.Н. Третьяковой [18; 19] наиболее силь-
ное влияние техногенного стресса испытывают генеративные органы растений, особенно ор-
ганы мужской репродукции, что проявляется в их аномальном развитии и низком качестве 
формируемой ими пыльцы. 

Наши многолетние исследования (2005–2016 гг.) по изучению влияния последствий аэро-
техногенного загрязнения на мужскую генеративную систему высших растений позволили 
установить, что в биотопах, загрязненных поллютантами, регистрируется пониженная продук-
ция жизнеспособной пыльцы по сравнению с контрольными. Причем отмечается тенденция 
увеличения продукции нежизнеспособной пыльцы по мере возрастания степени техногенного 
прессинга. Следовательно, по мере увеличения техногенной нагрузки возрастает продукция 
пыльцы с различными нарушениями, что может быть результатом модифицирующего дей-
ствия поллютантов на мужской гаметофит тест-растений. 

Например, оценка влияния аэрополлютантов на мужской гаметофит растений может про-
водиться в соответствии со следующими рекомендациями. 

1. Выбор биотопов для сравнительного анализа. 
Необходимо в качестве условного контрольного варианта выбирать биотоп, находящийся 

на значительном удалении от техногенных и промышленных источников загрязнения, а также 
их воздушных эмиссий. 

2. Выбор растения (или растений) для анализа. 
Растительные организмы, относящиеся к одному виду (желательно учитывать и возраст 

для многолетних форм), должны произрастать в выбранных для анализа биотопах в достаточ-
ном количестве. Кроме этого, необходимо учитывать жизненную форму обследуемых расте-
ний, так как сравнительный анализ индексов стерильности дикорастущих растений и много-
летних древесных растений позволил прийти к заключению, что многолетние растения харак-
теризуются более выраженной чувствительностью к палинотоксическому действию экотокси-
кантов, чем дикорастущие. Данное явление связано с частой сменой генераций травянистых 
растений и, как следствие, более высокой адаптацией к неблагоприятным воздействиям фак-
торов окружающей среды [10]. 

3. Время сбора материала. 
Собирать материал (цветы, соцветия, мужские шишки) необходимо в период массового 

цветения или пыления. 
4. Условия произрастания. 
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Условия произрастания также очень важно учитывать при организации исследования, так 
как, помимо техногенныхфакторов, растение, произрастающее в выбранном биотопе, испыты-
вает комплекс влияния экологических факторов. 

5. Сбор, фиксация, хранение материала. 
Рекомендуется сбор материала в разных биотопах проводить в один день, чтобы условия 

экологических факторов были максимально идентичными. Собранный материал фиксируют в 
уксуснокислом алкоголе (3:1) в течение 24 часов, а затем после промывки в 70%-ном спирте 
переносят в 80%-ный этиловый спирт, где хранят до анализа при температуре –2º С. 

6. Определение стерильности пыльцы. 
Стерильность пыльцевых зерен можно определять йодным методом на временных давле-

ных препаратах [14]. В основе данного метода лежит определение крахмала при помощи йод-
ной реакции. Фертильные и стерильные пыльцевые зерна отличаются по содержанию крахма-
ла; фертильные пыльцевые зерна полностью заполнены крахмалом и окрашиваются в темно-
фиолетовый (почти черный) цвет. Стерильные пыльцевые зерна остаются неокрашенными, 
так как не содержат крахмала или имеют следы его (рисунки 1, 2). 

 

а)  б)  
 

Рисунок 1. Микрофотографии пыльцевых зерен Convоlvulusarvеnsis, 
произрастающих вдоль дорог с интенсивным движение автотранспорта 

(окрашенные пыльцевые зерна фертильные (а), неокрашенные – стерильные (б)). 
 

а)  б)  
 

Рисунок 2. Мужской гаметофит Vitis vinifera, произрастающих в районах 
с различной степенью загрязнения: а) контрольная зона; б) зона с повышенным 

содержанием тяжелых металлов и остаточных количеств пестицидов. 
 

Учитывают следующие параметры: количество фертильных и стерильных пыльцевых зе-
рен, проценты клеток с нарушениями, рассчитанные из общего количества продуцируемых ге-
неративными органами гамет; индекс стерильности (ИС), представляющий собой величину, 
показывающую во сколько раз частота индуцированного уровня стерильности, вызванная дей-
ствием поллютантов, выше уровня спонтанной стерильности (контроль). 

7. Анализ морфологической структуры и размеров пыльцевыхзерен. 
Изучение морфологической структуры и размеров мужских гамет исследуемых растений 

проводят при помощи системы морфометрического анализа изображений, включающей мик-
роскоп с фазово-контрастным устройством (объектив ×16, ×40, ×90, коэффициент увеличения 
тубусной линзы ×1.1, ×1.6, ×2.5), видеокамеру высокого разрешения и персональный компью-
тер. 

Морфометрический анализ пыльцы (так же как и морфология) является достаточно ин-
формативным маркером негативного влияния техногенных поллютантов, так как при их воз-
действии нарушается морфоструктура, в результате чего пыльца приобретает несвойствен-
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ную форму и размеры (рисунок 3). 
 

а)  б)  
 

в)  
 

Рисунок 3. Изменение морфоструктуры (а – узкая стерильная пыльца, 
б) и размеров (б – уменьшение размеров пыльцевого зерна – результат 

элиминации на ранних стадиях микроспорогенеза; в – гипертрофированная пыльца – 
результат нарушения расхождения тетрад микроспор) пыльцевых зерен растений, 

произрастающих в техногенной зоне: а) Aesculus hippocastanum L.; 
б) Malus domestica; в) Convolvulus arvensis. 

 

Следует отметить, что широкий диапазон изменений фенотипа пыльцы характерен для 
голосеменных растений, в частности, для сосны обыкновенной [18–20]. В норме пыльцевое 
зерно (мужской гаметофит) Pinus sylvestris L. имеет две оболочки – интину и экзину, а также 
несет два сетчатых или пузыревидных воздушных мешка, возникающих вследствие расхожде-
ния экзины и интины, но преимущественно последней. Увеличивая поверхность пыльцевого 
зерна, воздушные мешки способствуют его переносу ветром на большие расстояния [21–23]. 
На препаратах пыльцевые зерна выглядят различно, так как они могут быть по-разному ори-
ентированы [21] (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Нормальное пыльцевое зерно Pinus sylvestris L. 
(увел. 1.1×16): вид сверху (сверху) и вид сбоку (снизу). 

 

Широкое распространение данной культуры позволяет проводить оценку состояния окру-
жающей среды на основе морфологических изменений фенотипа мужских гамет [10; 24], что 
обусловлено эмбриотоксическим и кластогенным действием аэрополлютантов [16]. 

На рисунках 5 и 6 представлены микрофотографии мужского гаметофита P. sylvestris L. с 
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различными видами нарушений морфоструктуры. Изменения фенотипа установлены как у 
фертильных, так и у стерильных пыльцевых зерен, однако последние характеризуются более 
широким спектром повреждений морфоструктуры. 
 

а)  б)  
 

в)  г)  
 

Рисунок 5. Различные виды нарушений структуры и формы 
фертильных пыльцевых зерен Pinus sylvestris L., произрастающих 

в районе СТБО, с различными морфологическими нарушениями 
(увел. 1.1×16): а, б) редукция воздушных мешков; в) наросты на экзине; 

г) двойные пыльцевые зерна с перегородкой. 
 

а)   б)  
 

в)   г)  
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д)  е)  
 

Рисунок 6. Различные виды нарушений структуры и формы стерильных 
пыльцевых зерен Pinus sylvestris L., произрастающих в районе свалки 
твердых бытовых отходов (СТБО), с различными морфологическими 
нарушениями (увел. 1.1×16): а) редукция тела и воздушных мешков; 

б) подкововидная форма; в, г) наросты на экзине; д) линзовидная форма 
(снизу и справа); е) воротничковая форма с наростами на экзине 

(множественные нарушения), редукция тела пыльцы (справа). 
 

8. Определение палинотоксичности. 
Для скрининга палинотоксического влияния аэрополлютантов определяют частоту встре-

чаемости разных типов аномалий пыльцевых зерен [25]: 
1) определяют процент измененных пыльцевых зерен (отношение числа стерильных по-

врежденных пыльцевых зерен к общему количеству пыльцы): 

В

А 100
, где 

A – число стерильных пыльцевых зерен с нарушениями; B – общее число просмотренных 
гамет. 

2) спектр повреждений пыльцы (в расчете на 100 клеток): 

В

Д 100
, где 

Д – число повреждений определенного типа (например, мелкие пыльцевые зерна); B – 
число просмотренных клеток. 

3) долю повреждений каждого типа от общего числа всей поврежденной пыльцы: 

С

Д 100
, где 

Д – число повреждений определенного типа, С – общее количество стерильной пыльцы. 
Палинотоксический эффект (ПЭ, %) аэротехногенного загрязнения среды по показателям 

фертильности пыльцы тест-растения рассчитывают по формуле [26]: 

100



o

xo

Ф

ФФ
ПЭ , где 

Ф0 – интенсивный показатель величины спонтанной фертильности генеративной системы 
растений контрольной зоны, Фx – интенсивный показатель величины индуцированной фер-
тильности растений, произрастающих в фитотоксической среде. По степени поврежденности 
пыльцевых зерен растений, находящихся в условиях техногенного стресса, можно сделать 
вывод о степени мутагенной опасности. 

9. На основе полученных результатов проводят статистическую обработку полученных 
результатов и делают выводы. 

Растения, генеративная система которых чувствительна к антропогенной нагрузке и реа-
гирует на увеличение техногенного прессинга повышенной продукцией абортивной пыльцы, 
относят к индикаторным. Индикаторные культуры рекомендуется использовать в биоиндика-
ционных исследованиях для определения палинотоксичного действия тестируемых поллютан-
тов. В свою очередь, виды существенно не реагирующие на увеличение загрязняющих ве-
ществ, могут быть причислены к толерантным и успешно применяться для озеленения урбо-
экосистем. 

Выводы. Анализ показывает, что по состоянию загрязненности окружающей среды в рай-
онах Крымского региона на сегодняшний день существует возможность сохранить природу при 
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условии уменьшения техногенной нагрузки на окружающую среду. Это можно сделать при 
условии применения экологически чистого топлива для автотранспорта, ведения тщательного 
мониторинга за автотранспортной нагрузкой и содержанием поллютантов в почвах, а также 
слежения за состоянием окружающей среды с использованием высших растений в качестве 
биотестов. 
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УДК 502.31+630.53 

Кучеренко В.В., Потемкина Н.В. 

АНАЛИЗ СОСТАВА И СОСТОЯНИЯ 
НАСАЖДЕНИЙ УЛИЦ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. СИМФЕРОПОЛЯ 

Аннотация. Анализ состава и состояния насаждений проведен в 2017 г. Исследование 
включает таксономическую инвентаризацию насаждений, их фитосанитарное обследова-
ние. В насаждениях изучено 257 деревьев, 44 кустарника, которые относятся к 13 семей-
ствам, 24 родам, 28 видам, 1 гибриду и 5 сортам. Анализ ассортимента пород по их проис-
хождению показал, что в насаждениях аборигенов – 31,9% (96 шт.), а экзотов – 68,1% (205 
шт.). Наиболее многочисленны представители семейств Fabaceae,Oleaceae, Rosaceae, 
Salicaceae, Sapindaceae. 

Ключевые слова: озеленение населенных мест, инвентаризация зеленых насаждений, 
озеленение улиц. 

Kucherenko V.V., Potemkina N.V. 

ANALYSES OF THE COMPOSITION AND CONDITION 
OF GREEN PLANTATIONS IN THE STREETS OF THE INDUSTRIAL 

ZONE RAILWAY DISTRICT OF SIMFEROPOL 

Summary. Analyses of the composition and condition of green plantations was conducted in 
2017. Assessment includes the taxonomic inventory, phytosanitary inspection. In green plantations 
257 trees, 44 shrubs have been inspected, which belong to 13 families, 24 genera, 28 species, 1 hy-
brid and 5 srains. In plantations aboriginal species are 31,9% (96 things), exotic species are 68,1% 
(205 things). For the most share were plants of families Fabaceae, Oleaceae, Rosaceae, Salica-
ceae,Sapindaceae. 

Key words: greenery in cities, inventory of green plantation, greening of streets. 

Постановка проблемы. Магистральные улицы являются артериями города, по которым 
осуществляется основной поток движения грузового транспорта. Они соединяют в средних и 
крупных городах административные районы, отделяя селитебные зоны от промышленных зон 
поселений и территории предприятий от других частей населенных пунктов. На раститель-
ность магистральных улиц промышленной зоны Железнодорожного района г. Симферополя 
сильное влияние оказывает загрязнение воздуха выхлопными газами и пыльные бури. 

Анализ литературы. Создание зеленых насаждений на магистральных улицах городов 
является одним из важных средств повышения качества окружающей среды в городах. Расте-
ния являются лучшей защитой от шума, пыли и выхлопных газов. Широко распространен опыт 
создания двухрядных посадок деревьев с живыми изгородями [1]. Важным условием является 
также обеспечение проветривания улиц, которое достигается регулированием интервалов 
между дерeвьями в рядах [2; 3]. При подборе ассортимента деревьев и кустарников избегают 
пород с поверхностной корневой системой, которая может повредить дорожным покрытиям [1; 
3; 4]. Минимальное расстояние посадки деревьев и кустарников от края проезжей части: дерево 
– 2 м., кустарник – 1 м [5]. При определении количества посадочного материала для озелене-
ния улиц учитывается вид посадки. При озеленении улиц с двух сторон зелеными полосами 
шириной 3–4 м с расстояниями между деревьями 6–7 м на 1 га озеленяемой тeрритории нeоб-
ходимо 350–400 дeрeвьeв. Для озеленения 1 км улицы (без учета перекрестков) требуется 
200–340 деревьев [5; 6]. На разных улицах растения переживают разное влияние, потому 
находятся в разном фитосанитарном состоянии [7]. 

Целью статьи является проведение таксономического анализа и оценки фитосанитарного 
состояния древесно-кустарниковых растений, выявление биоморфологического спектра 
насаждений. 

Изложение основного материала. При проведении обследования объектов озеленения в 
2017 г. были применены названия таксонов по общепринятым источникам [3; 9]. Объектами 
исследования служили три магистральных улицы промышленной зоны Железнодорожного 
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района г. Симферополя: ул. Жигалиной, ул. Элеваторная, ул. Москалева. Предметом иссле-
дования являлся видовой состав древесно-кустарниковых пород, состояние растений, про-
странственное расположение насаждений. В результате проведенных инвентаризационных 
работ на 3 объектах обнаружен 301 экземпляр древесно-кустарниковых растений, которые 
принадлежат к 13 семействам, 24 родам, 28 видам, 1 межвидовому гибриду и 5 сортам. 

Улица Жигалиной (44º57'14'' с.ш. и 34º04'38'' в.д.) расположена в западной части г. Сим-
ферополя в Железнодорожном районе и вытянута с северо-востока на юго-запад. Протяжен-
ность улицы составляет 0,92 км. В результате проведенных на территории ул. Жигалиной ин-
вентаризационных работ за 2017 год получены сведения о наличии на территории 40 экзем-
пляров древесно-кустарниковых пород. Инвентаризируемая растительность принадлежит к 8 
семействам, 10 родам, 10 видам и 4 сортам (Populus albavar, Pyramidalis Bunge, Populus nigra 
L. var. italica Koehne, Salix alba var. pendula, Acer platanoides Cv.‘Globosum’(Nichols.)) (табли-
ца 1). 

Таблица 1. 
Состав дендрофлоры насаждений на ул. Жигалиной 

(по состоянию на 01.04.2017 г.). 
 

Семейство Таксон, шт. Высота Возраст 

Cupressaceae Gray Juniperus communis L. 8 1,6 10 

Fabaceae Lindl. Styphnolobium japonicum (L.) Schott 3 10 30–40 

Juglandaceae DC. ex Perleb Juglans nigra L. 2 
Juglans regia L. 3 

10 
6 

50 
25 

Moraceae Nakai Morus nigra L. 3 9,5 40 

Oleaceae Hoffmans. et Link. Fraxinus excelsio L. 3 14 45 

Rosaceae Juss. Prunus armeniaca L. 1 
Prunus cerasifera Ehrh. 1 
Rosacanina L. 2 

4 
4 

0,5 

15 
15 
15 

Salicaceae Mirbel Populus alba var. pyramidalis Bunge 1 
Populus nigra var. italica Koehne 1 
Salix alba var. pendula 1 

12 
17 
1,5 

45 
45 
10 

Sapindaceae Juss. Acer negundo L. 8 
Acer platanoides сv. ‘Globosum’(Nichols.) 
Schwerin 3 

7 
2,5 

40–50 
15 

 

В насаждениях преобладают представители семейства Sapindаceae (клен ясенелистный, 
клен остролистный ‘Globosum’). Деревьев на объекте насчитывается 38 шт. (95% от общего 
количества растений). Кустарников обнаружено 2 шт. (5% от общего количества растений). 
Лиственных пород насчитывается 32 шт. (80% от общего количества растений). Хвойных по-
род – 8 шт. (20% от общего количества растений). Инвентаризационный анализ показал, что 
на объекте преобладают экзоты, их количество на территории составляет 33 шт., аборигенов – 
7 шт. Экзоты составляют 82,5% от количества экземпляров, аборигены – 17,5%. В хорошем 
состоянии описано 42,5% растительности объекта исследования, в удовлетворительном – 
37,5%, в неудовлетворительном – 20%. Причинами удовлетворительного состояния являются 
механические повреждения растений. В 2016 г. на улице Жигалиной проводилась реконструк-
ция дорожного полотна, во время которой были снесены насаждения на участках общей про-
тяженностью 500 м. 

Улица Элеваторная (44º56'48'' с.ш. и 34º04'36'' в.д.) расположена в западной части г. Сим-
ферополя в Железнодорожном районе и вытянута с северо-запада на юго-восток. Протяжен-
ность улицы составляет 0,98 км. По итогам инвентаризационных работ выявлено 116 экзем-
пляров древесно-кустарниковых пород, которые принадлежат к 9 семействам, 17 родам, 18 
видам, 1 сорту (Berberis Tunbergii ‘Purpurea’) и 1 межвидовому гибриду (Spiraea × vanhouttei) 
(таблица 2). 

Таблица 2. 
Состав дендрофлоры насаждений на ул. Элеваторная 

(по состоянию на 20.04.2017 г.). 
 

Семейство Таксон, шт. Высота Возраст 

Berberidaceae Juss. Berberis vulgaris L. 6 
Berberis Tunbergii ‘Purpurea’ 2 
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt 2 

1,7 
0,4 
0,5 

20 
10 
20 

Caprifoliaceae Juss Lonicera tatarica L. 2 0,5 15 

Fabaceae Lindl. Gleditsia triacanthos L. 1 11 45 
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Robinia pseudoacacia L. 13 10 55 

Juglandaceae DC. ex Perleb Juglans nigra L. 2 
Juglans regia L. 4 

8 
8 

40 
40 

Moraceae Nakai Morus alba L. 1 
Morus nigra L. 8 

6 
9 

30 
20 

Oleaceae Hoffmans. et Link. Fraxinus excelsior L. 11 
Ligustrum vulgare L. 7 
Syringa vulgaris L. 15 

10 
1,5 
2 

50 
10–15 
15–20 

Rosaceae Juss. Prunus cerasus L. 21 
Rosacanina L. 5 
Spiraea x vanhouttei (Briot.) Carriere 2 

4 
1,5 
1,5 

10–20 
20 
10 

Sapindaceae Juss. Aesculus hippocastanum L. 2 
Acer negundo L. 9 

6 
10 

25–30 
50 

Ulmaceae Mirbel Celtis glabrata Stev. ex Planch.1 
Ulmus glabra Huds. 2 

10 
11 

35 
65 

В насаждениях преобладают представители семейств Rosaceae (вишня обыкновенная, 
роза собачья, спирея Вангутта), Oleaceae (ясень обыкновенный, сирень обыкновенная, бирю-
чина обыкновенная), Fabaceae (робиния ложноакация). Деревьев на объекте насчитывается 
75 шт. (64,7% от общего количества растений), которые относятся к 12 видам. Кустарников об-
наружено 41 шт. (35,3% от общего количества растений), которые относятся к 6 видам. Хвой-
ных пород в насаждении не обнаружено. Экзоты составляют 76,7% от количества экземпляров 
(89 шт.), аборигены составляют 23,3% (27 шт.). В хорошем состоянии находятся 60,3% расте-
ний; в удовлетворительном – 32,8%; в неудовлетворительном – 6,9%. Обнаружены омела и 
многолетние трутовики. Причинами плохого состояния являются механические повреждения. 

Улица Москалева (44º57'33'' с.ш. и 34º04'32'' в.д.) расположена в западной части г. Симфе-
рополя в Железнодорожном районе и вытянута с северо-востока на юго-запад. Протяженность 
улицы составляет 1,3 км. В результате инвентаризации насаждений на объекте обнаружено и 
описано 145 экземпляров древесно-кустарниковых пород, которые принадлежат к 9 семей-
ствам, 12 родам, 11 видам, 1 межвидовому гибриду (Spiraea × vanhouttei) и 3 сортам (Populus 
alba var. pyramidalis Bunge, Populus nigra var. italica Koehne, Salix alba var. pendula) (таблица 3). 

Таблица 3. 
Состав дендрофлоры насаждений на ул. Москалева 

(по состоянию на 15.09.2017 г.). 

Семейство Таксон, шт. Высота Возраст 

Bignoniacea Juss. Catalpa bignonioides Walter. 3 6 20 

Fabaceae Lindl. Robinia pseudoacacia L. 20 7 20–40 

Juglandaceae DC. ex Perleb Juglans regia L 1 5 20 

Oleaceae Hoffmans. et Link. Fraxinus excelsiorL. 3 6 30 

Rosaceae Juss. Prunus cerasifera Ehrh. 1 
Pyrus communis L. 1 
Spiraea × vanhouttei (Briot.) Carriere 1 

5 
5 

1,3 

25 
20 
10 

Salicaceae Mirbel Populus alba var. pyramidalis Bunge 9 
Populus nigra var. italica Koehne 40 
Salix alba var. pendula 2 

16 
17 
4,5 

25–40 
20–40 

25 

Sapindaceae Juss. Acer negundo L. 24 
Acer pseudoplatanus L. 10 

7 
8 

20–30 
20–30 

Simaroubaceae DC. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 20 6 10–20 

Ulmaceae Mirbel Ulmus laevis Pall. 1 
Ulmusminor Mill. 9 

6 15 

Деревьев на объекте насчитывается 144 шт. (99,3% от общего количества растений), ко-
торые относятся к 11 видам. Кустарников обнаружено 1 шт. (0,7% от общего количества рас-
тений), относящегося к 1 виду (спирея Вангутта). Хвойных пород в насаждении не обнаружено. 
Большая часть растений 83 шт. (57,2% экземпляров) являются экзотами, аборигены состав-
ляют 42,8% (62 шт.). Наиболее многочисленны по количеству экземпляров семейства 
Salicaceae (тополь черный ‘Italica’, тополь белый ‘Pyramidalis’), Sapindаceae (клен ясенелист-
ный и ложноплатановый), Fabaceae (робиния ложноакация),Simaroubaceae (айлант высочай-
ший). Общее фитосанитарное состояние насаждений – хорошее (93,2%). В удовлетворитель-
ном состоянии находятся 3,4%, в неудовлетворительном – 3,4%. Причинами плохого состоя-
ния растений является усыхание. 

Выводы. 
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1. При обследовании насаждений ул. Жигалиной выявлено 40 экземпляров древесно-
кустарниковых пород, относящихся к 8 семействам, 10 родам, 10 видам и 4 сортам. Основные 
породы: клен ясенелистный и ясен обыкновенный. В хорошем состоянии находятся 42,5% 
насаждений, которые следует подвергнуть частичной реконструкции. 

2. Насаждения ул. Элеваторной состоят из 116 экземпляров древесно-кустарниковых рас-
тений, которые принадлежат к 9 семействам, 17 родам, 18 видам, 1 сорту (Berberis Tunbergii 
‘Purpurea’) и 1 межвидовому гибриду (Spiraea × vanhouttei). Основные породы: ясень обыкно-
венный, робиния ложноакация, клен ясенелистный, к которым сделана стихийная подсадка 
вишни обыкновенной, сирени обыкновенной. В хорошем состоянии находятся 60,3% насажде-
ний, которые следует подвергнуть частичной реконструкции. В ходе инвентаризации были об-
наружены омела и многолетние трутовики. Причинами плохого состояния пород являются ме-
ханические повреждения. 

3. В результате инвентаризации насаждений на ул. Москалева обнаружено и описано 145
экземпляров древесно-кустарниковых пород, которые принадлежат к 9 семействам, 12 родам, 
11 видам, 1 межвидовому гибриду (Spiraea × vanhouttei) и 3 сортам (Populus alba var. 
pyramidalis Bunge, Populus nigra var. italica Koehne, Salix alba var. рendula). Основные породы: 
тополь черный ‘Italica’, клен ясенелистный, робиния ложноакация. Отмечается большое коли-
чество самосева айланта высочайшего, который чрезвычайно устойчив к комплексу неблаго-
приятных условий. 

4. Для снижения запыленности воздуха рекомендуется на свободных пространствах озе-
лененных участков создавать дерновое покрытие из мятлика лугового, мятлика узколистного, 
овсяницы луговой, овсяницы овечьей, костреца безостого, пырея бескорневищного. 
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Мананкова О.П. 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ 
ГИББЕРЕЛЛИНА НА ПЛОДООБРАЗОВАНИЕ 

СЕМЕННЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА 

Аннотация. В статье рассматривается влияние гиббереллина на плодообразование се-
менных сортов винограда. На основании экспериментальных данных установлено, что обра-
ботка винограда обоеполых семенных сортов гиббереллином в оптимальных концентраци-
ях и в оптимальные сроки улучшает плодообразование и повышает качество продукции. 
При этом обработка гиббереллином у этих сортов увеличивает плотность грозди за счет 
образования более крупных ягод и уменьшения в опытных вариантах количества средних и 
мелких ягод. 

Ключевые слова: гиббереллин, виноград, гроздь, ягода. 
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THE QUESTION OF THE INFLUENCE 
OF GIBBERELLIN ON THE FRUIT FORMATION SORTS 

OF SEEDS OF GRAPE PLANTS 

Summary. The article examines the influence of gibberellin on fruit formation of seed varieties of 
grapes. On the basis of experimental data, it has been established that the processing grapes of bi-
sexual seed grapes varieties with gibberellin at optimum concentrations and at optimal times im-
proves fruit formation and improves the quality of the produce. At the same time, processing of gib-
berellin in these varieties increases the bunch density due to the formation of larger berries and a re-
duction in the number of medium and small berries in experimental variants. 

Key words: gibberellin, grapes, bunch, berry. 
 

Постановка проблемы. Все физиологические и агрономические исследования имеют ко-
нечной целью познание сложнейших механизмов и законов роста и развития растений с тем, 
чтобы на основе этих знаний уметь создавать наиболее благоприятные условия роста, разви-
тия и урожайности растений. Особое значение при этом наряду с факторами среды приобрела 
в настоящее время химическая регуляция. Среди регуляторов роста растений особое место 
занимают гиббереллины. Виноград, с точки зрения положительной отзывчивости на гибберел-
лин, в числе культурных растений занимает одно из первых мест. Виноградарство занимает 
важное место в агропромышленном комплексе Республики Крым. 

Анализ литературы. Долгое время гиббереллин использовался для стимуляции плодо-
образования бессемянных сортов винограда. На семенных сортах в практике виноградарства 
этот препарат, как правило, не использовался. Это было связано с недостаточной изученно-
стью технологии применения гиббереллина на семенных сортах. Учитывая, что основные 
площади виноградников Крыма представлены семенными сортами, а бессемянные сорта со-
ставляют всего доли процента, разработка технологии применения гиббереллина с целью по-
вышения продуктивности семенных сортов приобретает особое значение и является актуаль-
ной [1–7]. 

Целью нашей статьи является изучение действия гиббереллина на плодообразование и 
структуру гроздей семенных сортов винограда. 

Изложение основного материала. В эксперимент были включены широко распростра-
ненные и районированные в Крыму обоеполые семенные сорта, такие как Мускат гамбургский, 
Мускат янтарный, Кардинал, Карабурну, Ранний магарача. В своих опытах мы использовали 
концентрацию препарата – 50 мг/л. Эта концентрация была взята в связи с тем, что ранее 
проведенные опыты на семенных сортах винограда показали, что для этой группы сортов кон-
центрация – 50 мг/л является наиболее оптимальной. Это относится также и к срокам обра-
ботки. Проведенные эксперименты показали, что обработки семенных сортов в период цвете-
ния не являются оптимальными, таким оптимальным сроком обработки является период через 
10 дней после массового цветения. Более ранние и более поздние сроки обработки снижают 
эффективность применения препарата. Исследования, проведенные в Крыму на семенных 
сортах винограда, показали, что все изучаемые сорта положительно реагируют на обработку 
препаратом (таблица 1). Из данных таблицы 1 видно, что под влиянием гиббереллина наблю-
дается увеличение средней массы грозди у сорта Мускат янтарный – на 131%, у сорта Мускат 
гамбургский – на 44,7%, соответственно у Кардинала – на 59,5%, у Карабурну – в 2 раза. При 
этом улучшаются товарные качества получаемой продукции. 

Таблица 1. 
Влияние гиббереллина на плодообразование 

обоеполых семенных сортов винограда. 
 

 
Сорта 

 
Вариан-

ты опыта 

Средняя масса 
грозди 

Средняя масса 
100 ягод 

Среднее число ягод 
в грозди 

г в % к кон-
тролю 

г в % к кон-
тролю 

шт. в % к кон-
тролю 

 1 2 3 4 5 6 

 
Мускат 
янтарный 

Контроль 200,0 
± 10,4 

 
100 

233,4 
± 11,6 

 
100 

92,5 
± 4,9 

 
100 

ГК, 50 
мг/л 

462,3 
± 20,8 

 
231,0 

311,3 
± 17,4 

 
133,2 

146,7 
± 6,2 

 
158,6 

 
Мускат 

 
Контроль 

297,8 
± 12,5 

 
100 

221,1 
± 9,7 

 
100 

123,5 
± 6,5 

 
100 
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гамбург-
ский 

ГК, 50 
мг/л 

430,8 
± 23,3 

 
144,7 

336,9 
± 14.1 

 
152,4 

128,5 ± 
6,0 

 
104,0 

 
Карди-
нал 

 
Контроль 

488,3 
± 21,5 

 
100 

598,6 
± 23,3 

 
100 

75,8 
± 4,2 

 
100 

ГК, 50 
мг/л 

779.0 
± 38,9 

 
159,5 

648,0 
± 31,8 

 
108,3 

112,8 
± 5,2 

 
148,8 

 
Кара-
бурну 

 
Контроль 

446,0 
± 21,4 

 
100 

297,4 
± 13,4 

 
100 

154,8 
± 7,6 

 
100 

ГК, 50 
мг/л 

910,0 
±41,9 

 
204,0 

515,5 
± 24,7 

 
173,3 

183,3 
± 8,8 

 
118,4 

Ранний 
магарача 

 
Контроль 

335,6 
± 15.1 

 
100 

151,8 
± 6,5 

 
100 

217,5 
± 8,9 

 
100 

ГК 50 мг/л 592,0 
± 32,6 

 
176,4 

275,9 
± 13,8 

 
181,8 

225,8 
± 11,3 

 
103,8 

 

Гиббереллин оказывает большое влияние на структуру грозди. Анализируя структуру 
грозди изучаемых сортов винограда под влиянием гиббереллина, можно констатировать, что 
по всем сортам гиббереллин стимулировал образование более крупных ягод, снижал количе-
ство средних и мелких (таблица 2). Особенно контрастно это проявилось на сорте Мускат ян-
тарный, где процент крупных ягод увеличился с 22% у контроля до 64% в гроздях, обработан-
ных ГК (рисунок 1). У Муската гамбургского, соответственно, с 11% до 61% (рисунок 2), у сорта 
Карабурну – с 10% до 74% (рисунок 4). У сорта Кардинал, несмотря на 59,5% увеличение 
средней массы грозди, увеличение процента крупных ягод составило всего 6%. 

22%

67%

11%

крупные

ягоды

средние

ягоды

мелкие

ягоды

      

64%

32%

4%

крупные

ягоды

средние

ягоды

мелкие

ягоды

 
контроль  ГК, 50 мг/л 

 

Рисунок 1. Влияние гиббереллина на соотношение количества крупных, 
средних и мелких ягод в грозди винограда сорта Мускат янтарный, в %. 

 

61%

34%
5%

крупные

ягоды

средние

ягоды

мелкие

ягоды

     

11%

74%

15%

крупные

ягоды

средние

ягоды

мелкие

ягоды

 
контроль  ГК, 50 мг/л 

 

Рисунок 2. Влияние гиббереллина на соотношение количества крупных, 
средних и мелких ягод в грозди винограда сорта Мускат гамбургский, в %. 

 

Увеличение количества крупных ягод по всем изучаемым сортам происходит за счет 
уменьшения в опытных вариантах количества средних и мелких ягод. Анализируя полученные 
данные, можно констатировать, что обработка гиббереллином у этих сортов увеличивает 
плотность грозди за счет образования более крупных ягод. Это важно особенно для столовых 
сортов винограда, т.к. улучшение товарного вида, что неоднократно подчеркивали производ-
ственники, способствует наиболее быстрой реализации продукции и по более высоким ценам. 
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21%

24%
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контроль  ГК, 50 мг/л 

 

Рисунок 3. Влияние гиббереллина на соотношение количества крупных, 
средних и мелких ягод в грозди винограда сорта Кардинал, в %. 

10%

45%

45%
крупные

ягоды

средние

ягоды

мелкие

ягоды
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18%8%
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ягоды
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ягоды

 
контроль  ГК, 50 мг/л 

 

Рисунок 4. Влияние гиббереллина на соотношение количества крупных, 
средних и мелких ягод в грозди винограда сорта Карабурну, в %. 

 

Следует отметить, что у всех изучаемых сортов применение гиббереллина приводит к не-
которому увеличению массы гребня (таблица 2). Например, у сорта Мускат янтарный масса 
гребня увеличилась с 4,3 г у контроля до 10 г в опыте, у Муската гамбургского – с 10,4 до 13,75 
г, у сорта Кардинал – с 20,2 до 33,8 г, у сорта Карабурну – с 7,7 до 12,0 г. 

Таблица 2. 
Влияние гиббереллина на структуру грозди 

семенных сортов винограда. 
 

 
Сорта 

 
Варианты 

опыта 

Средняя 
масса ягод 
в грозди, г 

Масса 
крупных 

ягод в 
грозди, г 

Масса 
средних 
ягод в 

грозди, г 

Масса мел-
ких ягод в 
грозди, г 

Средняя 
масса 

гребня, г 

Мускат ян-
тарный 

Контроль 218,0 ±14,39 63,3 ± 3,80 147,5 ± 8,26 7,5 ± 0,29 4,3 ± 0,21 

ГК, 50 мг/л 453,1 ±28,09 342,3 ±16,80 106,3 ± 6,17 4,5 ± 0,25 10,0 ± 0,52 

Мускат гам-
бургский 

Контроль  291,1 ±16,88 49,7 ± 2,78 217,7 ± 9,99 23,7 ± 1,61 10,4 ± 0,68 

ГК, 50 мг/л 392,5 ±23,16 296,0 ± 17,2 90,2 ± 5,86 6,3 ± 0,39 13,75 ± 0,76 

Кардинал Контроль 473,0 ±26,49 374,0 ± 25,4 77,5 ± 4,57 21,5 ±1,24 20,2 ± 1,13 

ГК, 50 мг/л  719,0 ±53,92 590,0 ±39,51 117,2 ± 8,08 11,8 ± 0,68 33,8 ± 2,06 

Карабурну Контроль  412,3± 27,62 70,8 ± 3,20 251,5 ±13,32 90,0 ± 6,39 7,7 ± 0,47 

ГК, 50 мг/л 876,6 ±52,60 774,0 ± 4,37 88,3 ± 5,47 14,3 ± 0,95 12,0 ± 1,03 
 

Наши многолетние наблюдения показали, что влияние препарата на гребень находится в 
зависимости от биологических особенностей сорта, сроков обработки и применяемой концен-
трации препарата. Более ранние обработки, а именно в период массового цветения, приводи-
ли к сильному разрастанию гребня семенных сортов. Зачастую такие грозди приобретали 
уродливый вид. Повышение концентрации гиббереллина выше оптимальной приводит также к 
увеличению массы гребня в грозди. Важным показателем, который можно использовать как 
биотест на гиббереллины как эндогенные, так и экзогенные, является степень одревеснения 
гребня. С увеличением уровня эндогенных гиббереллинов и концентрации экзогенных проис-
ходит сильное одревеснение гребня. 
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К числу важных критериев качества столовых сортов винограда относится их транспорта-
бельность, при определении которой используются такие показатели, как отрыв ягоды от пло-
доножки, раздавливание ягод. 

Нами были сконструированы специальные установки для определения массы, при которой 
происходит отрыв ягоды от плодоножки и массы, при которой происходит раздавливание ягод. 
Анализ полученных данных (таблица 3) показывает, что применение гиббереллина в опти-
мальных концентрациях не приводит к снижению транспортабельности. 

Таблица 3. 
Влияние гиббереллина на элементы 

транспортабельности винограда. 

Сорта Варианты опыта Масса отрыва ягоды 
от гребня, г 

Масса раздавливания 
ягод, г 

Мускат янтарный 
Контроль 771,0 ± 40,9 1408,3 ± 78,9 

ГК, 50 мг/л 886,1 ± 55,8 1663,0 ± 96,5 

Ранний магарача 
Контроль 278,0 ± 16,9 825,0 ± 42,9 

ГК, 50 мг/л 274,0 ± 14,8 775,0 ± 44,3 

Кардинал 
Контроль 510,2 ± 29,1 1480,0 ± 71,0 

ГК, 50 мг/л 524,5 ± 33,6 1734,7 ± 85,0 

Выводы. На основании экспериментальных данных установлено, что обработка виногра-
да обоеполых семенных сортов гиббереллином в оптимальных концентрациях и в оптималь-
ные сроки улучшает плодообразование и повышает качество продукции. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Аннотация. В статье автор рассматривает ситуацию в экологической обстановке в 
Крыму за последние три года, с момента возвращения республики в состав Российской Фе-
дерации. Отмечены определённые сдвиги в этом важнейшем для полуострова вопросе с 
его легкоранимой экосистемой. Вместе с тем указывается, что нагрузка на экологию 
Крыма за эти годы только увеличивалась, о чём объективно говорят все основные показа-
тели техногенной нагрузки. Отмечается, что текущие затраты на охрану окружающей 
среды недостаточны и требуются усилия всех органов местной власти, чтобы они соот-
ветствовали потребностям крымской природы и его населения. Особую тревогу вызыва-
ет тот факт, что в ряде городов и даже сельских районов выбросы наиболее загрязняю-
щих веществ значительно превышают предельно допустимые нормы, и положения в этих 
регионах не улучшаются. Автор указывает на резко отрицательное влияние на экологиче-
скую обстановку со стороны частных предприятий. Рассматриваются вопросы охраны и 
использования водных ресурсов, имеющих особую остроту в засушливых условиях полуост-
рова. В статье приводятся данные по затратам на охрану окружающей среды по регионам 
республики. 

Ключевые слова: экология, экологическая ситуация в регионах Крыма. 
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Poliakova N.Yu. 

ENVIRONMENTAL SITUATION 
IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Summary. The author of the article considers the environmental situation in the Republic of Cri-
mea in the last three years since the Crimean Peninsula turned out to be the part of the Russian 
Federation. Definite things on this very important issue had been marked taking into account the frag-
ile Crimean ecosystem. At the same time, it was pointed that the environmental impact on the ecolo-
gy of the Crimea over these years has only increased. This is objectively illustrated by all core indica-
tors of the technological load on the environment. It has been noted that the current costs on the en-
vironmental protection are insufficient. It demands efforts of all local authorities so that they (expendi-
tures) meet the requirements both of the Crimean nature and the population of the Crimean Peninsu-
la. Of particular concern is the fact that in a number of cities, towns and even in rural areas the emis-
sion of the most harmful contaminants is significantly higher than the maximum allowable concentra-
tions. And the situation in this district is not improving. The author indicates a sharply negative impact 
on the environmental situation caused by private enterprises. He focuses on the issues of the protec-
tion and use of water resources that are of extreme importance under arid conditions of the peninsu-
la. Current environmental protection costs in the regions of the Republic of Crimea are presented in 
the article. 

Key words: ecology, environmental situation in the regions of the Crimea. 
 

Постановка проблемы. Резкое обострение экологических проблем Крымского полуостро-
ва, по мнению В.С. Паштецкого [1], в последние десятилетия обусловлено действием ком-
плекса факторов – экологического, политического, социально-экономического, технико-техно-
логического и организационного характера: 
- экологически экстенсивное развитие производительных сил и изнурительная эксплуатация 

природных ресурсов; 
- экологически нерациональная структура экономики; 
- игнорирование экологических норм и правил большинством товаропроизводителей; 
- технико-технологическая и организационная отсталость производства; 
- неразвитость экологической инфраструктуры; 
- низкие темпы внедрения экономико-правового механизма рационализации природопользо-

вания и реализации природоохранных мероприятий; 
- отсутствие нормативно-методологического сопровождения законодательных актов в дея-

тельности органов власти. 
Никого в Крыму не может устраивать экологическая ситуация. Особенно тревожная она в 

Армянске, Красноперекопске и ряде сельских районов полуострова. Отмечаются недостаточ-
ные усилия местных органов власти по охране окружающей среды, слабый контроль за со-
блюдением предприятиями и населением Крыма законов Российской Федерации по охране 
окружающей среды. 

Анализ последних исследований и публикаций указывает на практически полное от-
сутствие в Крымском регионе исследований, проводимых научными и учебными организаци-
ями Крыма по вопросам сохранения экологического равновесия в природе полуострова. Из-
редка появляются отдельные статьи, посвященные этому вопросу, но они бессистемны и не 
соответствуют остроте проблемы экологии в Крыму. Подтверждением данного факта явля-
ется минимальная информация по вопросам экологии в сборниках Крымстата за 2014–2016 
годы [2; 3]. 

Цель статьи – обострить внимание местных органов власти, средств массовой информа-
ции, учёных и рядовых граждан на экологическую ситуацию в республике. Особо необходимо 
исследовать этот вопрос и применять эффективные меры воздействия в Армянске, Краснопе-
рекопске, а также Красногвардейском, Бахчисарайском и Симферопольском районах. 

Изложение основного материала. В настоящее время в Крыму нет так называемых 
«кислотных дождей», имевших место в 80–90-х гг. прошлого века, губившие любую культурную 
растительность на полях хозяйств и приусадебных участках [1; 4]. Это – итог прекращения де-
ятельности работы промышленных предприятий юга Украины и Республики Крым. В связи с 
этим можно вспомнить народную поговорку: не было бы счастья, да несчастье помогло. Вне 
всяких сомнений, в значительной мере изменение экологической ситуации в положительную 
сторону определяется усилиями местных органов власти, уделяющих внимание охране окру-
жающей природной среды. Только за последние три года текущие затраты на охрану окружа-
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ющей среды в республике превысили 1,4 млрд. рублей [2]. В 2016 году они превысили затраты 
на охрану окружающей среды в 2014 году более чем в три раза. Вместе с тем необходимо од-
нозначно утверждать, что нагрузка на хрупкую экологию Крымского полуострова увеличивает-
ся, о чём говорят данные, опубликованные в экономическом докладе органа федеральной 
службы государственной статистики Республики Крым (таблица 1). 

Таблица 1. 
Основные показатели техногенной нагрузки 

на окружающую природную среду в 2014–2016 гг. 
 

 2014 2015 2016 

Выбросы загрязняющих веществ в воздух, 
тыс. тонн 

20,5 22,8 31,4 

Поступило на очистные сооружения, тыс. тонн 150,4 56,0 59,2 

- из них уловлено и обезврежено 148,4 52,8 55,7 

- из них утилизировано 121,9 28,5 37,9 

Уловлено к количеству загрязняющих веществ, 
% 

87,8 69,8 64,0 

Утилизировано загрязняющих веществ к улов-
ленным, % 

82,1 54,0 67,9 

Сброс сточных вод в поверхностные водные 
объекты, млн. м3 

51,9 131,3 134,7 

Текущие затраты на охрану окружающей среды, 
млн. руб. 

416,0 878,5 1412,4 

 

Анализ абсолютных и интегрированных показателей техногенной нагрузки на окружающую 
среду свидетельствует о том, что экологическая ситуация в естественной окружающей среде 
остается сложной. В расчете на 1 км2 территории республики приходилось в 2014 году 0,8 
тонн выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ, а на одного жителя – 11 кг, а в 2016 
году эти показатели составили, соответственно, 1,2 тонн и 16 кг. Эти показатели должны стать 
важнейшим фактором деятельности местных органов власти, предметом глубокого анализа 
происходящих процессов [2; 3]. 

Особую опасность для экологии представляют выбросы таких загрязняющих веществ, как 
диоксид серы и твердые вещества, выбросы которых продолжают возрастать (таблица 2). 

Таблица 2. 
Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников. 
 

 2014 2015 2016 

Всего 20,5 22,8 31,4 

в том числе 
твердые вещества 

1,5 1,6 2,3 

газообразные и жидкие вещества 19,0 21,2 29,1 

из них 
- диоксид серы; 

2,4 3,1 3,7 

- оксид азота (в пересчете на N02); 3,3 4,5 6,0 

- оксид углерода; 7,3 7,3 10,5 

- углеводороды (без ЛОС); 3,6 2,9 5,6 

- летучие органические соединения; 0,6 1,3 1,3 

- прочие газообразные и жидкие ве-
щества. 

1,8 2,1 2,0 

 

Определенный интерес вызывает информация о выбросах загрязняющих веществ пред-
приятий с различной формой собственности. Государственные предприятия выбрасывают 7,6 
тысяч тонн, муниципальные – 0,3 тысячи тонн, частные – 16,2 тысяч тонн. Эти показатели 
должны обратить внимание контролирующих органов республики, местные власти на невы-
полнение законов Российской Федерации об охране окружающей среды владельцами пред-
приятий с частной формой собственности. 

В отдельных регионах республики показатели выброшенных в атмосферу загрязняющих 
веществ значительно превысили средний уровень по Крыму. Особенно тревожной она являет-
ся в Армянске, Красноперекопске, Симферополе и в таких районах, как Бахчисарайский, Крас-
ногвардейский и Симферопольский. Спокойной является ситуация в Раздольненском, Нижне-
горском и Первомайском районах (таблица 3). 
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Таблица 3. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников, в городских округах 
и муниципальных районах Республики Крым, 2016 г. 

 

Республика Крым 31373,7 
  

городские округа  

Симферополь 2430,1 

Алушта 248,6 

Армянск 4853,6 

Джанкой 97,1 

Евпатория 376,3 

Керчь 1599,0 

Красноперекопск 8725,7 

Саки 227,5 

Судак 179,6 

Феодосия 516,6 

Ялта 434,7 
  

муниципальные районы  

Бахчисарайский 3323,0 

Белогорский 903,1 

Джанкойский 694,8 

Кировский 396,3 

Красногвардейкий 2437,6 

Красноперекопский 6,2 

Ленинский 457,1 

Нижнегорский 64,3 

Первомайский 94,2 

Раздольненский 54,7 

Сакский 755,5 

Симферопольский 1721,6 

Советский 151,1 

Черноморский 625,4 
 

В этой связи важным фактором является показатель улавливания и утилизации загрязня-
ющих веществ, который достаточно различен по регионам. Так, в Армянске, Красноперекопске 
улавливается и обезвреживается до 70% выбросов, и они практически полностью утилизиру-
ются. В Ялте, Феодосии, Джанкое и Керчи улавливается менее 1% загрязняющих веществ. Та-
кой же разброс отмечается и по сельским районам. Необходимо отметить, что в ряде городов 
(Алушта, Евпатория, Саки и Судак) и районов (Джанкойский, Ленинский, Нижнегорский, Раз-
дольненский, Сакский и Симферопольский) выбросы вообще не улавливаются и обезврежи-
ваются. 

Значительны объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по городам и муни-
ципальным районам на душу населения. Самыми тревожными эти показатели в Краснопере-
копске (336,2 кг) и Армянске (198,8 кг), в Бахчисарайском (36,8 кг) и в Красногвардейском 
(28,8 кг) районах. В большинстве же регионов этот показатель не превышает 5–6 кг на челове-
ка. 

Для Крыма, большинство регионов которого находятся в засушливых и полузасушливых 
зонах, вопрос охраны и использования водных ресурсов является важнейшей проблемой [5]. 
Остроту этой проблеме придает прекращение Украиной подачи воды в Крым по Северо-
Крымскому каналу. Институт сельского хозяйства Крыма исследует ситуацию с наличием и ис-
пользованием водных ресурсов по разным регионам и своевременно ориентирует сельскохо-
зяйственные предприятия о необходимой структуре посевных площадей севооборотов. 

В 2016 году из природных водных объектов забор воды составил 293,0 млн. м3 воды, в том 
числе 265,8 млн. м3 пресной воды. Потребление пресной воды практически осталось на 
уровне 2014–2015 годов, большая часть которой приходилась на производственные нужды 
предприятий, питьевые и хозяйственно-бытовые нужды (206,3 млн. м3). В 2016 году на эти 
нужды пошло 186,9 млн. м3. 

Сброс загрязненных стоков негативно влияет на состояние водных ресурсов. За 2016 год 
сброшено сточной, транзитной и другой воды 177,5 млн. м3, в том числе в поверхностные вод-
ные объекты – 134,7 млн. м3. Рациональное использование сброшенных вод позволило бы при 
их очистке использовать эту влагу на полив сельскохозяйственных культур на площади до 70–
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80 тыс. гектаров при средней поливной норме в 1,8 тыс. м3/га. Это важнейший резерв интен-
сификации сельскохозяйственного производства, его стабилизации в неблагоприятные по 
осадкам годы. 

Водные объекты республики остаются загрязненными соединениями тяжелых металлов, 
что подтверждается данными таблицы 4. 

Таблица 4. 
Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. 

 

 2015 2016 

Хлориды (тыс. т) 36,8 25,6 

Сульфаты (тыс. т) 20,0 19,2 

Алюминий (т) 1,0 1,0 

Железо (т) 16,5 14,1 

Фосфаты (т) 551,6 560,6 
 

Анализ наличия тяжелых металлов подтверждает необходимость их очистки в производ-
ственных масштабах на всех основных реках и водоёмах полуострова, прежде чем использо-
вать их на орошение сельскохозяйственных культур и другие нужды. Как и во все предыдущие 
года, основными причинами сброса загрязненных стоков являются низкое качество очистки 
воды, неудовлетворительное состояние большинства функционирующих в республике очист-
ных сооружений или их отсутствие. 

В течение 2016 года предприятия и организации Крыма потратили на охрану окружающей 
среды более 1,4 млрд. рублей, в том числе на капитальный ремонт основных фондов по 
охране окружающей среды – 170 млн. рублей. Основная часть текущих затрат приходится на 
предприятия и организации Симферополя (296,2 млн. рублей), Красноперекопска (279,0 млн. 
рублей), Ялты (237,9 млн. рублей), Керчи (205,7 млн. рублей) и Армянска (107,2 млн. рублей). 

В Крыму наблюдается несистемное осуществление аграрной политики в условиях измене-
ния водообеспечения сельхозпроизводства, бесхозяйственное и бесконтрольное использова-
ние подземных водных ресурсов. Изменение в структуре угодий агроландшафтов на протяже-
нии последних десятилетий усугубили системный экологический кризис и ускорили эрозию зе-
мель, загрязнение их и смежных экосистем [6; 7]. Существующая в Крыму система нормативов 
в области охраны земель характеризуется бессистемностью и фрагментарностью. Это приво-
дит к тому, что ежегодный отрицательный баланс органического вещества, наблюдаемый на 
основных пахотных землях Крыма, в последние 50 лет уже привёл к уменьшению содержания 
гумуса в почвах на 0,3–0,5%. Актуальной проблемой для полуострова является создание оп-
тимальных показателей лесистости, поскольку только при их соблюдении лесонасаждения 
наиболее полно выполняют свои экологические функции. Анализ опыта советского периода 
показал, что лесистость Крыма составляла: общая – 10,1%, полезащитная – 2,3%. По данным 
учёных, полезащитная лесистость полуострова в зависимости от разных почв должна состав-
лять от 4 до 6%. Полезащитная лесистость сегодняшней степи резко снизилась и составляет 
меньше половины имевшейся в советский период. По видовому составу, санитарному состоя-
нию и строению сохранившиеся защитные лесные насаждения не соответствуют проектным, 
нормативным требованиям и не выполняют необходимых экологических функций. Всем госу-
дарственным органам и хозяйствующим субъектам необходимо обратить все имеющиеся воз-
можности на восстановление полезащитных систем Крыма [5]. 

Крымская Академия наук (профессор В.С. Тарасенко) подготовила для правительства 
республики и общественности экспертное заключение о необходимости закрытия карьеров на 
горе Агармыш (г. Старый Крым) и на реке Западный Булганак. В настоящее время правитель-
ство Крыма уже приняло решение о закрытии этих карьеров. Учеными института сельского хо-
зяйства Крыма разработана концепция защитного лесоразведения для степных районов полу-
острова. Исследованиями института установлено неэффективное использование стоков реки 
Салгир: из 280 имеющихся прудов реки заполнялись только 38. Отмечено резкое снижение в 
последние три года качества воды Салгира и его притока – реки Малый Салгир. 

Выводы. 
1. Несмотря на принимаемые меры, экологическая обстановка в Республике Крым оста-

ется напряженной и продолжает ухудшаться. 
2. Основные показатели техногенной нагрузки на окружающую природную среду полуост-

рова в 2014–2016 годах имеют тенденцию к росту и неблагоприятно сказываются на экологии. 
3. Контролирующим органам республики необходимо принять экстренные меры по кон-

тролю за выполнением законов Российской Федерации об охране окружающей среды вла-
дельцами предприятий с частной формой собственности. 
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4. Особую озабоченность в вопросах охраны окружающей среды вызывают города Ар-
мянск и Красноперекопск, имеющие крупные химические промышленные предприятия. 

5. Вопрос охраны использования водных ресурсов полуострова, большинство территории
которого находится в засушливых и полузасушливых регионах является важнейшей экономи-
ческой и социальной проблемой. 

6. Основными причинами сброса загрязняющих стоков является низкое качество очистки
воды, неудовлетворительное состояние большинства функционирующих очистных сооруже-
ний или их отсутствие. 

7. Усилиями научных организаций Крыма решаются важнейшие проблемы защиты окру-
жающей среды. 
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Фундукчиев С.Э. 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ ПТИЦ 
НА НЕКОТОРЫХ ВНОВЬ ОБРАЗОВАВШИХСЯ ВОДОЕМАХ 

УЗБЕКИСТАНА И ПРОБЛЕМЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ 

Аннотация. В статье изучена динамика численности отдельных групп и видов птиц в 
сезонном аспекте, выявлены места концентрации гидрофильных видов в период сезонных 
миграций, гнездования и зимовок, намечены пути рационального использования фоновых, а 
также редких и исчезающих видов. Выделены особенности формирования и динамика орни-
тофауны на таких водоемах, степень пригодности их для обитания птиц в разные перио-
ды жизни. 

Ключевые слова: водоемы, птицы, водные, гнездящиеся, зимующие, численность. 

Fundukchiev S.E. 

BIOLOGICAL VARIETY OF THE BIRDS OF SOME 
NEWLY FORMED RESERVOIRS IN UZBEKISTAN 

AND THEIR PRESERVATION PROBLEMS 

Summary. In the article the dynamics of the number of individual groups and species of birds in 
the seasonal aspect has been studied, the places of concentration of hydrophilic species during sea-
sonal migrations, nesting and wintering have been identified, and ways of rational use of background 
as well as rare and endangered species have been outlined. The features of the formation and dy-
namics of the ornithofauna on such reservoirs, the degree of their suitability for the habitat of birds in 
different periods of life are singled out. 

Key words: reservoir, bird, water, to nest, winter bird, strength. 

Постановка проблемы. Проблеме птицы в антропогенном ландшафте у нас и за рубежом 
уделяется большое внимание. В течение последних трех десятилетий эта проблема находит-
ся в центре внимания специалистов, довольно бурно обсуждается на различных конференци-
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ях. Средняя Азия, в частности Узбекистан, может служить классическим объектом в изучении 
закономерностей формирования населения птиц антропогенных ландшафтов, особенностей 
их биологии. Этому способствует географическое положение республики, ее природные усло-
вия, интенсивность трансформации пустынных территорий под влиянием хозяйственной дея-
тельности человека. 

Возникающие водоемы (в результате хозяйственной деятельности в аридной зоне) быстро 
осваиваются различными животными прежде всего птицами как наиболее мобильными позво-
ночными. В пустынной зоне это может привести к существенным изменениям путей кочевок и 
пролета птиц, особенно водно-болотных, а также к изменениям в фауне гнездящихся и зиму-
ющих птиц. Поэтому важно знать особенности формирования и динамику орнитофауны на та-
ких водоемах, степень пригодности их для обитания птиц в период миграций, гнездования, 
линьки и зимовки, возможность практического использования водоемов такого типа в деле 
охраны ценных и хозяйственно значимых групп. 

Анализ литературы. Особенности формирования орнитофауны гидрофильных птиц Уз-
бекистана в связи с изменением гидрографической обстановки в Средней Азии и Казахстане 
приводятся в работах Д.Ю. Кашкарова [1], Э. Шерназарова [2; 3], М.М. Тураева [4]. В этих ра-
ботах информация носит общеэкологический и фаунистический характер. Сведения же по ко-
личественной и качественной характеристике населения гидрофильных птиц, динамике их 
численности в различные сезоны на разнотипных водоемах к настоящему времени остаются 
слабо изученными. 

В основу статьи положены как литературные, так и собственные данные, собранные в те-
чение 1992–2010 гг. на Айдаро-Арнасайской системе озер, Денгизкуль и др. Исследования 
проводились во все сезоны года, что потребовало применения нескольких взаимодополняю-
щих методик. Птицы учитывались во время пешеходных исследований [5]. 

Цель статьи – исследование путей трансформации населения и экологии массовых видов 
гидрофильных птиц Узбекистана в условиях интенсивного антропогенного воздействия. Для 
достижения намеченной цели планировалось изучить динамику численности отдельных групп 
и видов птиц в сезонном аспекте, выявить места концентрации гидрофильных видов в период 
сезонных миграций, гнездования и зимовок, наметить пути рационального использования фо-
новых, а также редких и исчезающих видов. 

Изложение основного материала. В настоящее время площадь орошаемых земель в 
Узбекистане равна 3,7 млн. га. За последние десятилетия в республике построено 33 искус-
ственных водохранилищ, 35 крупных каналов. Созданы сети коллекторов и дренажей в Голод-
ной, Джизакской, Каршинской, Язъяванской, Карнабчульской степях и в низовьях Амударьи. 

В результате освоения и сброса промывных вод образовано несколько крупных и мелких 
водоемов. Кроме того, с выведением на поверхность подземных (артезианских) вод возникли 
мелкие озера в пустынных районах. В республике функционирует более 30 рыбных комбина-
тов и рыбопрудовых хозяйств. Около 35 озер используются в рыбохозяйственных целях. Из 
этого многообразия водоемов особый интерес представляют сбросные, в частности Айдаро-
Арнасайские, разливы. Эта система озер – один из самых северных и крупных сбросных водо-
емов Средней Азии (площадь водной поверхности 2320 м2). Он образовался на месте солон-
чака Айдар и соленого озера Тузкан в результате сброса в Арнасайскую впадину воды после 
зимней промывки полей в 1956 г. и сбросов излишков воды из Чардарьинского водохранилища 
(2 млрд. м3) в многоводные 1968–1969 гг. [6]. За эти годы в пустыне возник необычный при-
родный комплекс: обширные озера с изрезанными берегами, множеством островов, тугайными 
зарослями вдоль побережья. 

В настоящее время Арнасайская впадина представляет собой ряд озер (удлиненных и 
округлых по форме), в которых около 18 км3 воды. И лишь в северной части, там, где Арнасай 
переходит в долину Сырдарьи, она не изменила своего прежнего вида. По южному берегу тя-
нутся тугайные заросли шириной 50–100 м. К тугаям прилегает полоса степи, через 1,5–2 км к 
югу от озера начинаются предгорья Нуратинского хребта. Вся система озер взаимосвязана 
проливами шириной от 2–5 до нескольких десятков метров. Глубина их составляет в среднем 
2–5 м, дно плоское и очень топкое. В прибрежной части разливов имеется много мелководий 
глубиной 0,5–1,0 м. Большинство озер обросли густой стеной тростника (Phragmites Adans), 
рогоза (Typha L.). В отдельных местах они настолько густы, что человеку трудно пробираться. 
В центральной части озера широко распространены уруть (Myriophyllum L.) и гребенчатый 
рдест (Potamogeton pectinatus). Берега их густо заросли солянками (Salsola L.), ажреком. Об-
ширность водной площади и обилие кормов привлекают на Арнасайские разливы массу око-
ловодных и водных птиц как в период пролета и зимовок, так и на гнездование. 
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В зимние периоды в связи с континентальностью климата на северо-западе республики 
возможны резкие снижения температур, при этом в Арнасайской котловине температура ино-
гда снижается до -30º С. В силу этого на водоемах Узбекистана, в частности и на Арнасайских 
разливах, длительные и стабильные зимовочные скопления птиц, такие как, например, на юге 
Каспия, не образуются. Поэтому в такие зимы многие виды откочевывают южнее. В благопри-
ятные же годы здесь собирается большое количество птиц, среди которых наиболее много-
численны – лысуха (Fulica atra), чирок-свистунок (Anas crecca) и кряква (Anas platyrhynchos) 
(наблюдаются скопления птиц с числом птиц более 1000); обыкновенны – серый гусь (Anser 
anser), серая утка (Anas strepera), красноносый (Netta rufina) и красноголовый (Aythya ferina) 
нырки, луток (Mergus albellus), серая цапля (Ardea cinerea) (отмечены скопления с числом птиц 
более 100); малочисленны и редки – свиязь (Anas penelope), шилохвость (Anas acuta), пеганка 
(Tadorna tadorna), гоголь (Bucephala clangula), большой крохаль (Mergus merganser). 

В период весенних и осенних пролетов эти разливы характеризуются большим 
разнообразием видов и численностью водоплавающих и околоводных птиц – веслоногих (Pel-
ecaniformes), голенастых (Ciconiiformes), гусеобразных (Anseriformes), ржанкообразных 
(Charadriiformes) (особенно много уток и куликов). Нами отмечено 16 видов гусеобразных (An-
seriformes) и 18 видов ржанкообразных (Charadriiformes) птиц. 

Большое число небольших озер густо заросших тростниковой растительностью, а также 
наличие многочисленных островов, привлекают птиц в период размножения. Озеро Тузкан – 
одно из наиболее южных мест гнездования большого баклана (Phalacrocorax carbo). В трост-
никовых зарослях устраивают свои гнезда большая поганка (Podiceps cristatus), серая цапля 
(Ardea cinerea), волчок (Ixobrychus minutus), лысуха (Fulica atra), камышница (Gallinula 
chloropus) и другие. На небольших островах и по берегам в траве гнездятся белохвостая пига-
лица (Chettusia leucura), ходулочник (Himantopus himantopus), луговая тиркушка (Glareola 
pratincola), чайконосая (Gelochelidon nilotica), речная (Sterna hirundo) и малая (Sterna albifrons) 
крачки и другие птицы. Всего 59 гнездящихся птиц (таблица 1). 

Большое значение для гнездования наземногнездящихся видов на озерах Айдаро-
Арнасайской системы имеет сочетание таких условий, как глубина водоема, степень его за-
растания гидрофитами и наличие невысоких пологих островов, сложенных легкими песчаными 
отложениями. На окруженных широким тростниковым поясом мелководных плесах даже при 
наличии постоянного ветра острова довольно устойчивы к действию небольших волн. На 
больших глубоких местах разливов со слаборазвитой надводной и подводной растительно-
стью предпочитают гнездиться кудрявый (Pelecanus crispus) и розовый (Pelecanus onocrotalus) 
пеликаны, чегравы (Hydroprognetschegrava), чайконосые крачки (Gelochelidon nilotica), морские 
голубки (Larus genei). Сильные ветровые явления ведут к разрушению гнездовых построек. 
При умеренных и слабых ветровых воздействиях некоторые наземногнездящиеся виды могут 
активно надстраивать гнезда так же, как и при подъеме уровня воды. 

Формирование гидрофильных орнитокомплексов и их динамика протекают не отдельно, а 
в тесной связи с сукцессионными процессами, идущими в водных экосистемах, накладывают-
ся на них, и это наложение создает своеобразный отпечаток на структуре птичьего населения. 
Сравнительно быстрое заселение мелководных разливов естественного происхождения ли-
чинками разнообразных насекомых, причем в значительном количестве, создает прекрасную 
кормовую базу для многочисленных мелких бенто- и энтомоядных видов – различных камы-
шовок (Аcrocephalus), куликов (Charadriidae). Последующее развитие водных экосистем связа-
но с появлением макрофитов, повышением разнообразия беспозвоночных животных, заселе-
нием водоемов ихтиофауной и усложнением ценотических связей. Этот этап сопровождается 
увеличением видового разнообразия в сообществах куликов и использованием новых кормо-
вых объектов мелкими фитофагами (утиными) и ихтиофагами (поганковыми, чайковыми). 

Таблица 1. 
Видовой состав птиц сбросовых водоемов. 

 

 Виды птиц Айдаро-

Азнасайские 

разливы 

Озеро Денгиз-

куль 

Экологические 

группы 

Характер 

пребывания 

1 2 3 4 5 6 

I Podicipediformes     

1. Podicips cristatus + + V n 

2. Podicips ruficollis – + V n 

II Pelecaniformes     

3. Pelecanus onocrotalus + + V m 
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4. Pelecanus crispus – + V m 

1 2 3 4 5 6 

5. Phalacrocorax carbo + + V n 

6. Phalacrocorax 

filamentosus 

+ + V n 

 Ciconiformes     

7. Ardea cinerea + + V n 

8. Ardea purpurea – + V n 

9. Egretta alba + + V w 

10. Nycticorax nycticorax + + V n 

11. Ixobrychus minutus + + V n 

12. Botaurus stellaris + + V w 

13. Platalea leucorodia + + V n 

 Anseriformes     

14. Anser anser + + V n 

15. Tadorna ferruginea + + V n 

16. Tadorna tadorna + + V n 

17. Anas platyrhynchos + + V n 

18. Anas crecca + + V m 

19. Anas strepera + + V m 

20. Anas clypeata + + V m 

21. Anas penelope + + V w 

22. Anas acuta + + V w 

23. Anas querquedula + + V m 

24. Netta rufina + + V m 

25. Aythya ferina + + V m 

26. Aythya fuligula + + V w 

27. Bucephala clangula + + V w 

28. Mergus albellus + + V w 

29. Mergus meranser – + V w 

 Falconiformes     

30. Pandion halieetus – + V m 

31. Neophron 

percnopterus 

+ + O m 

32. Circus aeruginosus + + V m 

33. Falco subbuteo + – D n 

34. Falco tinnunculus + + D n 

 Gruiformes     

35. Grus grus + + L m 

36. Anthropoides virgo + + L m 

 Ralliformes     

37. Fulica atra + + V n 

38. Gallinula chloropus + + V n 

39. Rallus aquaticus + + V n 

 Otidiformes     

40. Otus undulata + + L n 

 Charadriiformes     

41. Burhinus oedicnemus + + L n 

1 2 3 4 5 6 

42. Charadrius dubius + + V m 

43. Charadrius 

alexandrinus 

+ + V m 

44. Vanellus vanellus + + V m 

45. Chettusia leucura + + V n 

46. Himantopus 

himantopus 

+ + V n 

47. Recurvirostra avosetta + + V m 

48. Tringa ochropus + + V m 

49. Tringa glareola + + V m 

50. Tringa totanus + + V m 

51. Tringa erythropus + + V m 

52. Tringa hypoleucos + + V m 
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53. Philomachus pugnax + + V m 

54. Phalaropus lobatus + + V m 

55. Calidris minuta + + V m 

56. Calidris alpina + + V m 

57. Gallinago gallinago + + V m 

58. Glareola pratincola + + V n 

 Lariformes     

59. Larus argentatus + + V n 

60. Larus genei + + V n 

61. Larus ridibundus + + V n 

62. Gelochelidon  nilotica + – V n 

63. Chlidonias hibrida – + V n 

64. Sterna hirundo + + V n 

65. Sterna albifrons + + V n 

 Columbiformes     

66. Columba livia + + N n 

67. Streptopelia turtur + + D n 

 Pterocletiformes     

68. Pterocles orientalis + + L n 

 Cuculiformes     

69. Cuculus canorus + + D n 

 Strigiformes     

70. Bubo bubo + + O n 

71. Athene  noctua + + O n 

 Caprimulgiformes     

72. Caprimulgus aegyptius + + L n 

 Coraciformes     

73. Merops apiaster + + O n 

74. Merops superciliosus + + O n 

75. Coracias garrulus + + O n 

76. Upupa epops + + D n 

 Apodiformes     

1 2 3 4 5 6 

77. Apus apus + + N m 

 Passeriformes     

78. Galerida cristata + + L n 

79. Alauda gulgula + + L n 

80. Calandrella cinerea + + L m 

81. Melanocorypha 

calandra 

+ – L n 

82. Riparia riparia + + O n 

83. Hirundo rustica + + N n 

84. Oriolus oriolus + – D n 

85. Pica pica + + D n 

86. Corvus ruficollis + + D n 

87. Corvus corone + – D n 

88. Corvus cornix + – D w 

89. Corvus frugilegus + + D m 

90. Coloeus monedula + + O n 

91. Parus bocharensis + + D n 

92. Panurus biarnicus + + V w 

93. Muscicapa striata + + D m 

94. Saxicola torquata + + L m 

95. Oenanthe hispanica + + O n 

96. Oenanthe deserti + + L n 

97. Luscinia svecica + – L m 

98. Luscinia 

megarhynchos 

+ – D m 

99. Acrocephalos 

arundinaceus 

+ + V n 

100. Hippolais caligata + + L n 

101. Silvia nana + + D n 
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102. Scotocerca inquita + + D n 

103. Agrobates galactotes + + D n 

104. Motacilla alba + + D n 

105. Motacila citreola + + V n 

106. Anthus richardi + + L m 

107. Lanius minor + + D m 

108. Lanius schach + + D n 

109. Lanius isabellinus + + D m 

110. Acridoteres tristis + + O n 

111. Emberiza 

leucocephalos 

+ + V m 

112. Emberiza bruniceps + – L n 

113. Emberiza schoeniclus + + V m 

114. Passer montanus + + N n 

115. Passer indicus + + D n 

Примечание: выше использованы следующие условные обозначения по экологическим группам (1) 
и характеру пребывания (2). 

1. V – водно-болотный; L – луго-полевой; D – древесно-кустарниковый; N – населенные пункты;
О – обрывы и горы. 

2. r – оседлый; n – гнездящийся; m – пролетный; w – зимующий.

Дальнейшее развитие сукцессионных процессов обусловлено существованием экосистем 
водоемов в течение нескольких сезонов (что возможно лишь при наличии регулярного пита-
ния) и зарастанием этих водоемов высшей водной растительностью, которая образует так 
называемые тростниково-рогозовые плавни. При этом ценность такого биотопа для птиц за-
ключается в его высоких кормовых и защитных свойствах. Эта стадия характеризуется засе-
лением или, по крайней мере, присутствием крупных фитофагов (серый гусь – Аnseranser) и 
ихтиофагов (голенастых –Ciconiformes, веслоногих –Pelecaniformes). Такова общая схема 
формирования гидрофильных орнитокомплексов. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что Арнасайские разливы служат местом 
крупного скопления птиц на протяжении всего года. Это особенно важно в связи с прогрессив-
ными изменениями: высыханием Аральского моря и дельты Амударьи, и появлением сравни-
тельно большого количества водоемов искусственного происхождения, а это в свою очередь, 
изменило распределение сообществ птиц. 

Показана важная роль района Айдаро-Арнасайской системы озер, как и других такого рода 
водоемов и с хозяйственной точки зрения. Это крупные рыбохозяйственные водоемы, условия 
которых благоприятны для обитания многих промысловых видов рыб. Богатство авифауны 
делают эти озера одними из лучших в Узбекистане охотугодий. 

К сожалению, в настоящее время, этот уникальный уголок природы находится в критиче-
ском состоянии, так как разливы постоянно посещаются рыбаками, сильно развито браконьер-
ство. Одним из наиболее губительных факторов для птиц, обитающих на этих озерах – перио-
дические колебания уровня воды в озере. В результате чего оказываются затопленными ме-
ста гнездования многих видов птиц. Детальное изучение Айдаро-Арнасайской системы озер и 
создание здесь системы охраняемых природных территорий необходимо с точки зрения раци-
онального природопользования и, безусловно, сыграет положительную роль, как в деле охра-
ны природы, так и в развитии народного хозяйства республики. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ: 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 

Аннотация. Обобщен и представлен опыт работы библиотек России в экологическом 
просвещении и участии в формировании экологической культуры граждан. Освещена рабо-
та Республиканской крымскотатарской библиотеки в этом направлении. Отмечено, что 
библиотеки вносят весомый вклад в экологическое воспитание подрастающего поколения. 
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PROMOTION OF ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE: 
FROM THE EXPERIENCE OF LIBRARIES 

Summаry. The experience of Russian libraries in environmental education and participation in 
shaping the environmental culture of citizens is generalized and presented. The work in this direction 
of the Republican Crimean Tatar library is highlighted. It is noted that libraries make a significant con-
tribution to the environmental education of the younger generation. 

Key words: libraries, ecological culture, ecological education, State Public Scientific Technical 
Library, information resource, nature. 
 

Постановка проблемы. Изучение опыта работы библиотек по воспитанию экологической 
культуры и экологической грамотности приобретает в последние годы всё большую актуаль-
ность, так как современные масштабы экологических изменений создают реальную угрозу для 
жизни людей, что делает крайне актуальной проблему изменения отношения человечества к 
природе. 

Цель данной статьи заключается в анализе и структурировании опыта работы библиотек 
для рекомендации его к использованию в работе. 

Изложение основного материала. Одним из социальных институтов, осуществляющим 
накопление, хранение, обработку и предоставление информации на традиционных, а в по-
следнее время и на электронных носителях, являются библиотеки, которые пытаются решать 
на современном этапе следующие вопросы: 
- удовлетворение информационных потребностей граждан в области экологии; 
- экологическое просвещение и участие в формировании экологической культуры у детей и 

молодежи; 
- создание электронных ресурсов по экологии и сетевое взаимодействие библиотек. 

Таким образом, экологическое просвещение в библиотеке является средством формиро-
вания экологической культуры. 

Конечно, ничего нового к тому, что уже сказано экологами библиотечные специалисты не 
добавят: неоспоримым остается факт недопустимого для курортной зоны загрязнения атмо-
сферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почвы, накопления большого количества 
токсичных промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов в населенных пунктах и 
рекреационных зонах и дальше, дальше, дальше. Это не только наше сегодня, и это не только 
информация о среде нашего обитания. Уже давно экологическая информация не сводится к 
«информации о состоянии окружающей среды». Теперь под словом «экология» понимается 
состояние и окружающей среды, и внутреннего мира человека. Одним словом, экология – вез-
де. 

Если говорить об истории вопроса, библиотеками наработан большой опыт работы в этом 
направлении, уходящий корнями в 20-е годы прошлого столетия, когда пропаганда естествен-
нонаучных знаний рассматривалась как одно из направлений коммунистического воспитания. 
Однако пик активности приходится на 1980-е годы, когда экологическая проблематика стано-
вится одной из главных в деятельности отечественных библиотек. При этом она тесно смыка-
ется с традиционными для библиотекарей сферами профессиональной активности: просвети-
тельство, поддержка образования, краеведение. 

В качестве примера можно рассмотреть опыт продвижения экологической информации. 
В начале 80-х гг. в Российской государственной юношеской библиотеке (РГЮБ) (ныне – 

Российская государственная библиотека для молодежи) был создан специальный отдел, за-
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нимающийся вопросами экологического просвещения и осуществляющий методическую по-
мощь библиотекам в работе по этому направлению. В 2001–2009 гг. он уже превратился во 
Всероссийский научно-методический центр экологической культуры. Неоспоримой заслугой 
центра является то, что на протяжении многих лет его сотрудники собирают и обобщают опыт 
работы библиотек, организуют обмен опытом и рекомендуют создавать комплексные про-
граммы в области экологического просвещения населения. 

На сайте центра в рубрике «Экокультура» можно узнать, что происходит в экологическом 
мире и в библиотеках, которые делятся своим опытом работы в этом направлении; в рубрике 
«Экоресурсы» – о навигации по библиотекам, реализующим экологические проекты; в рубрике 
«Библиоэко» представлен обзор новой литературы по теме. Ресурс интересен как для моло-
дых читателей, так и для специалистов. Работа этой библиотеки – это целенаправленное про-
движение экологических знаний. 

Положительная тенденция последнего десятилетия – повсеместное создание центров 
экологической информации и центров экологической культуры. Такие центры уже открыты при 
библиотеках Архангельской, Брянской, Вологодской, Томской, Ярославской областей, Респуб-
лик Бурятия, Коми, Удмуртия и многих других. Другая особенность современного этапа работы 
библиотек заключается в создании на их интернет-сайтах специализированных разделов по 
экологии. Постоянно пополняемый перечень таких ресурсов представлен в экологическом 
разделе интернет-сайта Государственной публичной научно-технической библиотеки России 

[1]. 
Рекомендуемые сайты российских библиотек достаточно активно работают в этом 

направлении, и у них есть, чему поучиться: Кировская ордена Почёта государственная уни-
версальная областная научная библиотека им. А.И. Герцена [2], Муниципальная информаци-
онная библиотечная система (МИБС) города Томска [3], Донская государственная публичная 
библиотека [4]. 

Особо хочется отметить «Экологический раздел сайта ГПНТБ России» [5], созданный при 
научно-исследовательском отделе поддержки и развития проектов в области экологии и 
устойчивого развития ГПНТБ России. В данном разделе сайта представлена не только база 
данных «Экология: наука и технологии», доступ к полным текстам, но и методическая помощь 
в проведении экологических уроков для учащихся. 

Работа по экологическому просвещению Республиканской крымскотатарской библиотеки 
им. И. Гаспринского имеет давние традиции [6]. Это и совместный проект «Крым» с Государ-
ственной публичной научно-технической библиотекой России по созданию диска электронно-
тематических коллекций по сельскому хозяйству из фондов редких изданий с 1885–1939 гг., и 
ежегодное участие в секции «Экологическая информация и экологическая культура» на Меж-
дународном профессиональном форуме в городе Судаке, и мероприятия, посвященные эколо-
гическим проблемам Крыма с традиционными ежемесячными субботниками. Все эти меропри-
ятия проходят в рамках культурно-просветительского проекта «Экологи-Я». «Я» – это личная 
ответственность каждого из нас в этом вопросе. 

Год экологии открылся Форумом идей «Жизнь в стиле «ЭКО». Почему мы решили исполь-
зовать такую форму проведения? Потому что библиотека именно то место, где каждый может 
высказать свое мнение, представить свой проект или идею. Например, на нашем форуме вы-
ступил заместитель председателя Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» 
Андрей Артов, который обозначил четыре важные экологические проблемы, существующие в 
Крыму; тут же состоялась презентация фотовыставки писателя и издателя Валерия Басырова 
«Мир, который мы не замечаем»; молодые дизайнеры показали коллекцию одежды из эколо-
гически чистых материалов – льна, шелка, хлопка. Специалисты библиотеки, в свою очередь, 
представили свои региональные и межрегиональные экологические проекты. Иллюстрацией к 
мероприятию стала постоянно действующая выставка-словарь «Экологическая азбука Кры-
ма». Завершился Форум идей креатив-обзором «От кофейного зернышка до символа крымских 
татар» и традиционной крымскотатарской кофейной церемонией. 

В библиотеке уже два года существует и активно развивается Центр детского крымскота-
тарского чтения «Чокърачыкъ» («Родничок»). В программе этого года акцент сделан на эколо-
гические мероприятия. Была организована громкая читка книг о природе «Сесли китап» («Жи-
вая книга»). Малыши рисуют то, что услышали, тут же с игрушками инсценируют, а те, кто мо-
жет читать, заучивают и озвучивают стихи для детской страницы сайта для своих сверстников 
с ограниченными возможностями здоровья. А это уже – к вопросу об экологии души. 

Благодатная почва для разговора о бережном отношении к природе – народные праздни-
ки. Например, история праздника Наврез (день весеннего равноденствия) позволяет юным чи-
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тателям понять, что с наступлением весны наступает новый цикл и в жизни природы и в жизни 
человека, а праздник урожая Дервиза (день осеннего равноденствия) заканчивает этот цикл. 

Все народные праздники принято проводить на природе, и это тоже неслучайно, таким об-
разом подчеркивается единение человека с окружающей средой. В мире информационных 
технологий важно помнить о том, что человек – это часть природы, и общение с ней у нас от 
рождения. Юные читатели библиотеки активно участвуют в проведении этих праздников, ра-
зучивая стихотворения, песни и танцы. 

С этого года нами разработан социально-ориентированный проект «Территория равных» 
по работе со слабовидящими и слабослышащими детьми. Было организовано несколько эко-
логических мастер-классов, которые мы провели под эгидой Года экологии. Накануне Между-
народного женского праздника для юных гостей был организован День экологии в библиотеке, 
в который состолась творческая экскурсия по библиотеке, комментированная выставка-
подарок «Первое дыхание весны» («Баарьнинъ ильк нефеси»), представлены обзор литерату-
ры «Экофакт» и творческая мастерская «Первоцвет весны», девизом которой стала фраза 
«Не сорви цветок, а сотвори его своими руками!». Ребята учились делать подснежники из бу-
маги, но прежде специалисты библиотеки рассказали о легендах, которыми окутан этот скром-
ный цветок, о том, что подснежников на Земле с каждым годом становится все меньше и 
меньше. 

В Год экологии Российская государственная библиотека для молодёжи и Государственная 
публичная научно-техническая библиотека России провели Всероссийскую акцию в формате 
единого дня действий «День экологических знаний», приуроченную к Международному дню 
экологических знаний (15 апреля). 

В библиотеке состоялась событийная творческая площадка «Къырым лялеси» («Крымский 
тюльпан»). Почему именно тюльпан? В преддверии Года экологии среди читателей был про-
веден мини-опрос со следующими вопросами: 

«Наблюдал ли ты факты того, что люди сознательно причиняют вред природе?» 
– Да (86%) 
– Нет (14%) 
– Если да, то какой факт? 
По третьему пункту ответов чаще всего встречался факт сбора и продажи цветов, зане-

сенных в Красную книгу, среди которых фигурировал и тюльпан Шренка, сохранившийся толь-
ко в Опукском заповеднике (г. Керчь). 

76% респондентов на вопрос «В каком формате Вы хотели бы, чтобы проводились ме-
роприятия по экологической тематике?» ответили, что хотели бы видеть их интерактивны-
ми. 

Проанализировав блиц-опрос, сотрудники учреждения решили, что тема тюльпана весьма 
интересна, тем более символ тюльпана неразрывно связан с культурой крымскотатарского 
народа. Тюльпан для Крыма – цветок знаковый. 

Актуальность тематики Дня не только в формировании экологической культуры, но и в 
формировании у читателей интереса и уважительного отношения к культуре своего народа, к 
устному народному творчеству и видам народно-прикладного искусства; в привитии умения 
видеть в литературных произведениях мудрость, глубину выражаемых мыслей и чувств; в 
поддержании личностного творческого начала в человеке и в развитии эстетических качеств 
читателя. 

Гостям было предложено совершить литературно-художественную прогулку «Символ 
тюльпана в литературе» и в изобразительном искусстве. В рубрике «Пять минут с поэзией» 
прозвучали стихотворения крымскотатарских авторов, посвященных тюльпанам. Для собрав-
шихся были организованы мастер-классы: «Урок мастера» – по рисованию тюльпанов; «Бу-
мажный тюльпан» – по оригами; «Узор хной» – по созданию узоров на руке в технике мехенди. 

Яркими и привлекательными были презентации книжно-иллюстративной выставки-
настроения «Его величество – тюльпан» и картин в стиле ленточной вышивки «Удивительный 
мир тюльпанов». 

Завершением Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологиче-
ских знаний» стало высаживание тюльпанов на территории библиотеки «Посажу тюльпан – 
украшу мир». 

Активно используются возможности сайта в продвижении экологических знаний. С 2017 
года запущены два интернет-проекта: блог ЭКО-library [7] и «Вопросы экологии на страницах 
газеты «Терджиман» [8]. Параллельно был запущен радиопроект «Вопросы экологии и не 
только на страницах газеты «Терджиман» совместно с радиоканалом «Крым Точка» [9]. 
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Выводы. Результатом экологического воспитания является экологическая культура чело-
века, характеризующаяся разносторонними глубокими знаниями об окружающей среде, нали-
чием ценностных ориентаций относительно природы, экологическим стилем мышления и от-
ветственным отношением к природе и своему здоровью. 
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ДНОК НА КУЛЬТУРУ 

LEMNA MINOR L. 

Аннотация. Работа посвящена изучению токсического действия препарата ДНОК на 
тест-растение Lemna minor L. О степени токсичности тестируемого препарата судили 
на основе регистрации морфологических изменений растений и их репродуктивной функ-
ции. Полученные данные позволили установить, что препарат ДНОК в исследованном диа-
пазоне концентраций (0,4–1,6 мл/л) оказывал выраженное фитотоксическое влияние на 
Lemna minor L., проявляющееся в полном угнетении вегетативного размножения, хлорозе 
листецов, расслоении розеток, некрозе корней, а при высоких концентрациях – к гибели 
растений. 

Ключевые слова: Lemna minor L., пестицид, ДНОК, токсичность, фитотоксичность. 

Emirova D.E. 

EXPRESS DIAGNOSTICS OF THE TOXIC EFFECT OF VARIOUS 
CONCENTRATIONS OF DNOC ON THE CULTURE LEMNA MINOR L. 

Summary. The paper is devoted to study the toxic effect of DNOC on drug test plant Lemna mi-
nor L. On the degree of toxicity of the test drug is judged based on the morphological changes of 
plants and their reproductive function. The data obtained allowed to establish that the drug DNOC in 
the studied range of concentrations (0,4 and 1,6 ml/l) had a pronounced phytotoxic effect on Lemna 
minor L., which is manifested in the complete inhibition of vegetative reproduction, the chlorosis of 
the fronds, the bundle outlet, the necrosis of the roots, and at high concentrations to plant death. 

Key words: Lemna minor L., pesticide, DNOC, toxicity, phytotoxicity. 

Постановка проблемы. С каждым десятилетием отмечается ухудшение экологической 
обстановки как на региональном уровне, так и в глобальных масштабах [1]. Данная проблема 
является следствием антропогенного загрязнения окружающей среды, обусловливающего ее 
изменения, зачастую необратимые и непредсказуемые. В данной ситуации значительную ак-
туальность приобретают исследования, направленные на определение степени экологической 
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опасности техногенных поллютантов на объекты окружающей природной среды. В этой связи 
исследователи уделяют большое внимание разработке новых эффективных и информативных 
методов диагностики состояния объектов окружающей среды. Перспективным направлением в 
таких исследованиях является биотестирование – метод определения токсичности среды при 
помощи живых организмов – тест-объектов [2]. 

Анализ литературы. Последние десятилетия ознаменовались не только бурным научно-
техническим прогрессом, но и усиленным развитием сельскохозяйственного производства, 
обеспечивающего возрастающие запросы увеличивающегося населения планеты. Рост сель-
скохозяйственного производства обеспечивался не только благодаря расширению площадей 
для возделывания культур, но и благодаря активному использованию пестицидов. Использо-
вание данных соединений имело и отрицательные стороны: загрязнение почв [3], грунтовых 
вод [4] и сельскохозяйственной продукции [5] остаточными количествами пестицидов, мигра-
ция их по пищевым цепям [6], отравление животных и реальная угроза для здоровья людей [7; 
8]. В этой связи исследование степени токсического влияния используемых препаратов при-
обретает большую практическую значимость. Биотестирование пестицидов – один из перспек-
тивных способов определения токсичности препаратов. На наш взгляд, для экспресс-
диагностики токсичности анализируемых ксенобиотиков может служить ряска малая – Lemna 
minor L. [9–14], которую мы и использовали в качестве объекта наших исследований. 

Таким образом, цель наших исследований заключалась в экспресс-диагностике токсиче-
ского действия пестицидов на культуру Lemna minor. 

Изложение основного материала. Исследование токсического действия пестицидов про-
водили на лабораторной популяции Lemna minor. Для скрининга токсичности использовали 
препарат ДНОК, который достаточно широко используется в Крымском регионе, в качестве ин-
сектицида, гербицида и фунгицида (с рекомендуемой нормой расхода 40 г на 10 л воды). 

Растворы тестируемого препарата готовили на основе дистиллированной воды непосред-
ственно перед экспозицией в них тест-растений. В исследовании определяли токсическое 
действие 0,4; 0,8 (рекомендуемая доза); 1,6 и 3,2 мл/л концентраций препарата ДНОК. В каче-
стве контрольного варианта использовали дистиллированную воду. 

Анализ токсического действия ДНОК проводили на зеленых растениях (n = 50), имеющих 
два дочерних листеца и одинаковые размеры. Тест-растения пинцетом размешали в чашки 
Петри с тестируемыми растворами препарата. Чашки закрывали пленкой, чтобы предотвра-
тить испарение растворов. Освещение – естественное, температурный режим – 18–20ºС. Экс-
позиция растений осуществлялась на протяжении 7 дней, за указанный период ежедневно 
наблюдали за растениями, определяли их морфологические изменения (состояние розеток, их 
целостность, состояние корней, изменение окраски листецов, их количество, наличие омерт-
вевших частей), репродуктивную функцию, учет погибших растений. Исследование проводи-
лись согласно методике [2] с рекомендациями и дополнениями [14]. 

Токсичность тестируемого препарата – фитотоксический эффект ФЭ (%) по показателям 
количества живых растений рассчитывали по формуле [1], модифицированной для Lemna 
minor L. [14]: 
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где R0 – среднее количество живых растений контрольного варианта, 
Rх – среднее количество живых растений, экспозируемых в фитотоксической среде. 
Наблюдения морфологических изменений проводили при помощи микроскопа «Leica», ви-

деокамеры «Canon» и ПК. Эксперименты проводились в четырехкратной повторности. Для 
оценки достоверности регистрируемых в исследовании изменений использовали t-критерий 
Стьюдента. 

Полученные экспериментальные данные позволили установить, что тестируемые концен-
трации препарата ДНОК оказывают негативное влияние на тест-растения, приводящее к появ-
лению у них морфологических изменений при выраженном снижении репродуктивной функ-
ции. Первым признаком токсичности препарата в исследованном диапазоне концентраций 
явилось отсутствие увеличения численности растений во всех вариантах исследования, что 
свидетельствует об ингибировании препаратом вегетативного деления растений, которое в 
норме осуществляется за 1–2 суток [2]. 

Наряду с отсутствием репродуктивной функции мы наблюдали выраженные морфологи-
ческие изменения у обследуемых растений ряски малой. В частности, на третьи сутки экспе-
римента в образцах с концентрацией 1,6 и 3,2 мл/л были обнаружены явления хлороза и 
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обесцвечивания листецов, причем данные изменения имели выраженный дозозависимый эф-
фект. Концентрация ДНОК 0,4 мл/л оказалась менее токсичной, так как выраженных измене-
ний морфологии листецов мы не обнаружили, на пятые сутки 48% растений приобрели блед-
но-зеленый цвет. Таким образом, ДНОК в возрастающем диапазоне концентраций оказывают 
отрицательное влияние на морфологию листецов популяции ряски малой. 

Следует отметить, что помимо изменения окраски тест-растений, были обнаружены такие 
изменения как расслоение листецов, некроз корней, перемещение растений к периферии ча-
шек. Указанные изменения являются следствием токсичности тестируемых концентраций 
ДНОК для исследованной культуры. 

Концентрация препарата 0,4 мл/л вызывала распад 4% листецов, регистрируемый на тре-
тьи сутки экспозиции. В свою очередь, указанный процесс увеличивался при возрастании дозы 
ДНОК в растворе. В частности, концентрация 0,8 мл/л вызывала расслоение 9% розеток на 
третьи сутки эксперимента. Дозы 1,6 и 3,2 мл/л усиливали процесс распада, о чем свидетель-
ствует расслоение 12 и 15% тест-растений. В контрольном варианте (дистиллированная вода) 
подобных изменений обнаружено не было. Процесс расслоения розеток прогрессировал и к 
концу эксперимента (пятые сутки экспозиции) было зарегистрировано увеличение расслоив-
шихся розеток до 36 и 44% соответственно (концентрации ДНОК 1,6 и 3,2 мл/л). При этом у 
всех растений мы обнаружили некроз корней. Указанные повреждения свидетельствуют о вы-
раженном токсическом влиянии высоких концентраций препарата ДНОК на Lemna minor. 

Параллельно с диагностикой морфологических изменений проводился подсчет растений 
для учета их репродуктивной функции. Как указывалось выше, положительной динамики мы 
не наблюдали, наоборот, по мере возрастания концентраций и времени экспозиции в тестиру-
емых растворах регистрировалось уменьшение численности розеток в результате гибели рас-
тений (таблица 1). 

Таблица 1. 
Влияние различных доз препарата ДНОК на Lemna minor L. 

(М±m, n=4). 
 

№ 
п/п 

Вариант Среднее кол-во 
живых растений 

Фитотоксичность 
(ФЭ, %) 

ЕС10-90 Морфология листе-
цов 

1. К 50 – – зеленые 

2. 0,4 мл/л 40,00±0,55* 20 ЕС10-50 бледно-зеленые 

3. 0,8 мл/л 30,75±0,92* 38,5 ЕС10-50 бледно-зеленые 

4. 1,6 мл/л 21,5±1,15* 57 > ЕС50 хлороз, бесцветные 

5. 3,2 мл/л 12,50±1,54* 75 ЕС50-90 хлороз, некроз 
 

Примечание: отличия от контроля достоверны при р < 0,01. 
 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что препарат ДНОК в иссле-
дованном диапазоне концентраций оказывает выраженное отрицательное действие на про-
цесс воспроизводства Lemna minor. Наши выводы согласуются с рассчитанными показателями 
фитотоксического эффекта тестируемых концентраций ДНОК на тест-растения (таблица 1). 

Рассчитанные величины фитотоксического эффекта различных концентраций ДНОК были 
ранжированы по классификации ЕС10-90 [18]: слаботоксичная (ЕС10), среднетоксичная (ЕС50) и 
высокотоксичная (ЕС90) концентрация тестируемого препарата в опытных вариантах, при ко-
торой наблюдалась гибель 10, 50 и 90% растений по сравнению с контролем. Было установ-
лено, что препарат ДНОК в низких концентрациях (0,4 и 0,8 мл/л) оказывал среднетоксичное 
влияние на Lemna minor; высокие концентрации (1,6 и 3,2 мл/л) оказывали выраженное сред-
нетоксичное и даже высотоксичное действие. 

Таким образом, препарат ДНОК в указанном диапазоне концентраций (0,4–1,6 мл/л) ока-
зывал фитотоксическое действие на тест-растения Lemna minor L., которое проявлялось в 
угнетении репродуктивной функции, обесцвечивании листецов и расслоении розеток, а также к 
некрозу корней. Длительная экспозиция тест-растений (более семи суток) в растворах препа-
рата ДНОК (1,6 и 3,2 мл/л) вызывала гибель растений. 
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Раздел 3. ВАЛЕОЛОГИЯ И ЗДОРОВЕЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
УДК 376 

Андрусёва И.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования здоровой личности 
во взаимодействии учебного учреждения и семьи, привитие педагогической культуры ро-
дителям. В содержательной плоскости данная работа может быть представлена в виде 
технологии, содержащей в своей структуре семь взаимосвязанных дидактических модулей, 
которые скомпонованы из блоков, предусматривающих просветительские мероприятия 
для родителей, их самостоятельную образовательную деятельность, взаимодействие 
родителей и детей, самостоятельную деятельность детей, различные диагностические 
процедуры. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, ребенок с особыми возможностями здоровья, 
технология, учебное учреждение, семья. 

Andrusyova I.V. 

ORGANIZATION OF THE HEALTHY PERSON OF THE CHILD 
WITH SPECIAL HEALTH OPPORTUNITIES 

Summary. The article considers the problem of formation of a healthy personality in the 
interaction of educational institutions and families, fostering pedagogical culture of parents. In the 
substantial plane of the work can be presented in the form of technology, containing in its structure 
seven interconnected didactic modules, which are composed of blocks, providing educational events 
for parents, their independent educational activity, the interaction of parents and children, 
independent activity of children, various diagnostic procedures. 

Key words: healthy lifestyle, children with special health needs, educational institution, family. 
 

Постановка проблемы. Соблюдение здорового образа жизни влияет на формирование, 
сохранение и укрепление здоровья, способствует интеллектуальному и духовному развитию 
личности, успешному обучению. Здоровый образ жизни ребенка положительно влияет на со-
стояние его здоровья, на его духовность, нравственные ориентиры, формирование определен-
ных черт характера, облегчает преодоление психоэмоциональных нагрузок, стрессовых ситуа-
ций, особенно это касается детей с особыми возможностями здоровья. Здоровье человека, за-
болеваемость, течение и следствие болезней, продолжительность жизни, рабочий и творче-
ский потенциал зависят от многих факторов, которые объединяются в один поток информации. 
К основным составляющим здорового образа жизни относятся: образ жизни, культура, здоро-
вье в иерархии потребностей, мотивация, обратные связи, установка на долгую здоровую 
жизнь, обучение здоровью. Всё вышесказанное подтверждает актуальность исследуемой про-
блемы формирования здоровой личности ребенка с особыми возможностями здоровья. 

Анализ литературы. Проблема формирования личности ребенка на принципах здорового 
образа жизни изучалась в различных аспектах отечественными представителями научной 
мысли (Л. Божович, Л. Выготским, А. Запорожцем, В. Котырло, А. Леонтьевым, Ю. Приходько, 
С. Рубинштейном, Т. Титаренко и др.), западными учеными (Э. Эриксоном, А. Маслоу, К. Род-
жерсом, К. Юнгом и др.), разносторонне исследован феномен здоровья, раскрыто гармониче-
ское единство физической, духовной и психосоциальной его сфер, определены факторы ста-
новления и развития здоровья личности. В частности, вопросам охраны, сохранения и укреп-
ления здоровья детей посвящены работы Т. Андрющенко, Н. Денисенко, Л. Лохвицкой, С. Лу-
пиновича, Н. Лысенко, С. Мартынова, З. Плохий и др. [1–5]. 

В настоящее время актуальным является вопрос формирования здоровой личности во 
взаимодействии учебного учреждения и семьи, привитие педагогической культуры родителям. 

На протяжении последнего десятилетия эту проблему исследовали в контексте педагоги-
ческой культуры как синтеза жизненного опыта и индивидуальных личностных черт (А. Кобер-
ник, В. Постовой); структурных и функциональных межкомпонентных связей педагогической 
культуры родителей (Т. Алексеенко, А. Докукина); педагогического просвещения родителей 
(А. Добош, Т. Пониманская); особенностей взаимодействия социальных институтов с семьями 
(А. Марушкевич, Т. Кравченко, А. Кузьминский) и т.д. [6]. 
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Цель статьи – обосновать актуальность разработки программы воспитания здоровой лич-
ности воспитанников дошкольных учебных заведений и учащихся общеобразовательных школ 
с особыми возможностями здоровья. 

Изложение основного материала. Актуальным, на наш взгляд, остается вопрос разрабо-
танности проблемы формирования здоровой личности ребенка с особыми возможностями 
здоровья в процессе взаимодействия учебного учреждения и семьи в психолого-педагоги-
ческой литературе. 

Рассмотрев современное состояние формирования здоровой личности ребенка с особыми 
возможностями здоровья в процессе взаимодействия учебного учреждения и семьи, можно го-
ворить о необходимости разработки и внедрении в практику эффективной педагогической тех-
нологии формирования здоровой личности ребенка с особыми возможностями здоровья. 

В содержательной плоскости технология формирования здоровой личности ребенка с 
особыми возможностями здоровья в процессе взаимодействия учебного учреждения и семьи 
содержит в своей структуре семь взаимосвязанных дидактических модулей, которые скомпо-
нованы из блоков, предусматривающих просветительские мероприятия для родителей, их са-
мостоятельную образовательную деятельность, взаимодействие родителей и детей, самосто-
ятельную деятельность детей, различные диагностические процедуры [7]. 

Такая педагогическая технология формирования здоровой личности ребенка с особыми 
возможностями здоровья в процессе взаимодействия учебного учреждения и семьи должна 
проводится как комплексный процесс оздоровительного направления, основанный на взаимо-
действии всех субъектов образовательной деятельности, использовании современных 
средств организации образования, направленный на развитие личности ребенка с ОВЗ, кото-
рая воспринимает здоровье как ценность, владеет знаниями об основах здоровья, стремится к 
их поиску и самостоятельно использует в собственной деятельности [4]. 

Внедрение педагогической технологии формирования здоровой личности ребенка с осо-
быми возможностями здоровья в процессе взаимодействия образовательного учреждения и 
семьи предполагает, прежде всего, обогащение педагогической культуры родителей по вопро-
сам формирования здоровой личности ребенка, использование единых подходов со стороны 
родителей и педагогов образовательного учреждения к охране, сохранению и укреплению 
здоровья детей и позиционирование его как наивысшей ценности. 

Критериями сформированности здоровой личности ребенка с особыми возможностями 
здоровья являются знания о составляющих здоровой личности; стремление к самоформиро-
ванию здоровой личности; поведение здоровой личности. Охарактеризованные критерии (зна-
ния о составляющей здоровой личности; стремление к самоформированию как здоровой лич-
ности; поведение здоровой личности дошкольника) имеют показатели (знания о строении ор-
ганизма, средства гигиены, оздоровление; эмоционально-положительный настрой на усвоение 
знаний о собственном теле, признание целесообразности режима дня, доброжелательные от-
ношения между членами семьи и другими людьми; использование знаний об органах тела в 
различных видах детской деятельности; сознательное соблюдение режима дня [6]. 

Для проведения эффективной работы по данному направлению необходимо уточнить со-
держательные характеристики понятийно-категориального аппарата исследования, в частно-
сти: «здоровая личность», «здоровая личность ребенка», «формирование здоровой личности 
ребенка», «взаимодействие образовательного учреждения и семьи». 

Дефиниция «здоровая личность» синтезирует и гармонично объединяет понятия «здоро-
вье» в совокупности его составляющих и структуру личности. Здоровая личность – это лич-
ность, которая готова воспринимать педагогическое (воспитательное) влияние в целом, в том 
числе по культивированию «здоровьетворческой» деятельности, анализировать его с позиций 
собственного жизненного опыта и воплощать модель здоровья в собственном поведении [8]. 

Здоровая личность ребенка с особыми возможностями здоровья должна быть сориенти-
рована на позитивное восприятие модели здорового образа жизни, предложенного взрослыми, 
стремится к ее поддержанию; знает о здоровье и его факторах; применяет полученные знания 
в повседневной деятельности, проявляя соответствующий характер поведения и зрелости 
личностных сфер (эмоциональной, волевой, познавательной). 

Формирование здоровой личности ребенка – процесс усвоения ребенком знаний о здоро-
вье (когнитивный компонент), обеспечение стремления быть здоровым (эмоционально-
ценностный компонент) и применение этих знаний и мотивации на практике (деятельностный 
компонент). Полноценное формирование здоровой личности в период дошкольного возраста 
является эффективным только при условии обеспечения взаимодействия детей и взрослых в 
системе «педагоги – дети – родители» [1; 2; 7]. 
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Взаимодействие учебного учреждения и семьи по вопросу формирования здоровой лич-
ности ребенка представляет собой процесс взаимного влияния, сотрудничество между учеб-
ным учреждением и семьей, характеризующийся двусторонней активностью, направленной на 
реализацию поставленной цели – формирование здоровой личности ребенка и повышение 
уровня педагогической культуры родителей по вопросам формирования здоровой личности 
дошкольника [4; 9; 10]. 

Актуальным остается также вопрос внедрения в практику деятельности учебных заведе-
ний педагогической технологии, направленной на формирование здоровой личности ребенка с 
особыми возможностями здоровья в процессе взаимодействия учебного учреждения и семьи; 
разработки тематического годового плана занятий с взрослыми членами семей воспитанников 
с особыми возможностями здоровья; вопрос подбора практического материала для родителей 
в реализации задач дидактических модулей программы «О здоровье надо знать, о здоровье 
надо заботиться» и разработки методических рекомендаций для педагогов учебных заведений 
о применении интерактивных форм работы с семьями, направленных на повышение уровня 
педагогической культуры родителей по исследуемому вопросу. 

Характеризуя современное состояние формирования здоровой личности ребенка с осо-
быми возможностями здоровья в процессе взаимодействия учебного учреждения и семьи, 
можно отметить, что большинство педагогов учебных заведений условно идентифицируют 
процесс формирования здоровой личности ребенка с особыми возможностями здоровья с 
формированием здорового образа жизни воспитанников, а руководители учебных учреждений 
не актуализируют для себя формирование здоровой личности ребенка как управленческую 
проблему. 

Доказано, что педагогическая культура родителей является ведущим фактором в форми-
ровании здоровой личности ребенка с особыми возможностями здоровья. Вместе с тем ре-
зультаты исследований по данной проблеме свидетельствуют, что у большинства родителей 
знаний и умений по вопросам формирования здоровой личности для эффективного воспита-
ния и развития ребенка недостаточно: около 60% родителей вследствие отсутствия соответ-
ствующих знаний и умений частично или полностью не осознают необходимости формирова-
ния здоровой личности ребенка [7]. 

Дальнейшего изучения требуют вопросы обеспечения преемственности в организации 
взаимодействия между дошкольным и начальным звеньями образования, пути работы с 
управленческим корпусом учебных учреждений в контексте формирования здоровой личности 
ребенка с особыми возможностями здоровья и т.д. 

Выводы. Учитывая актуальность исследуемой проблемы, ее недостаточное освещение в 
нормативных документах, рекомендуется разработка Программы воспитания здоровой лично-
сти воспитанников дошкольных учебных заведений и учащихся общеобразовательных школ с 
особыми возможностями здоровья, которая будет определять основные теоретические, кон-
цептуальные, содержательные и организационно-методические основы формирования здоро-
вой личности ребенка с особыми возможностями здоровья. Целесообразно рассмотреть воз-
можность дополнения цикла профессионально-ориентированных дисциплин в учебных планах 
подготовки и переподготовки специалистов для отрасли образования спецкурсом «Формиро-
вание здоровой личности дошкольника». 
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Велиева Э.Э., Зарединова Э.Р. 

ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. В статье рассматривается роль и значение гимнастики в формировании 
здорового образа жизни дошкольников. Раскрыты основные виды гимнастики и специфика 
их проведения в дошкольном образовательном учреждении с учетом возрастных особенно-
стей детей. Рассмотрены особенности влияния гимнастики на физическое развитие и 
формирование культуры здорового образа жизни ребенка. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, культура здорового образа жизни, 
двигательная активность, физическое развитие, гимнастика, дети дошкольного возрас-
та, физические упражнения. 

Veliyeva E.E., Zaredinova E.R. 

GYMNASTICS AS A MEANS OF FORMATION 
OF A HEALTHY LIFE-STYLE OF PRESCHOOL CHILDREN 

Summary. The role and importance of gymnastics in the formation of a healthy life-style of pre-
school children is obtained in the article. The main types of gymnastics and the specifics of their hold-
ing in a preschool educational institution are considered, taking into account the age characteristics 
of children. Features of the influence of gymnastics on physical development and the formation of a 
culture of a healthy life-style of a child are analyzed. 

Key words: health, healthy life-style, culture of a healthy life-style, physical activity, physical 
growth and development, gymnastics, preschool children, physical exercises. 

Постановка проблемы. Здоровье как ценность начинает формироваться с самого ранне-
го детства. Если правильно организовать отношение ребенка к здоровью, то в дальнейшем он 
будет развивать здоровый образ жизни. 

На образование как социальный способ обеспечения наследования культуры, социализа-
ции и развития личности возложена надежда государственной политики по формированию ин-
дивидуальной культуры здорового образа жизни подрастающего поколения как одной из ос-
новных составляющих национальной культуры здорового образа жизни [1]. Именно поэтому в 
детском саду воспитателям стоит уделять должное внимание и больше времени на разработ-
ку различных видов и комплексов гимнастики, которые способствуют формированию здорово-
го образа жизни (ЗОЖ). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) направление «Физическое развитие» ориентировано на форми-
рование культуры здорового образа жизни дошкольников и полноценное физическое разви-
тие, являясь составной частью воспитательно-образовательного процесса дошкольного обра-
зовательного учреждения (ДОУ). Ранее приобщение детей к здоровому образу жизни гаранти-
рует успех здорового поколения. Сегодня родители уделяют недостаточно времени формиро-
ванию культуры ЗОЖ своих детей, именно поэтому занятиям гимнастикой в дошкольных обра-
зовательных учреждениях должны придавать большое значение, так как это крайне важно и 
необходимо для укрепления здоровья детей. 

Анализ литературы. Вопросы формирования представлений у дошкольников о здоровом 
образе жизни исследовались в работах А.А. Бодалева, А.Л. Венгера, В.Д. Давыдова, М.И. Ли-
синой, А.В. Мудрика, И.П. Подласого, В.А. Сластенина, Е.О. Смирновой. 

В трудах В.А. Деркунской, С.А. Козловой, Л.Г. Касьяновой, О.А. Князевой, И.М. Новиковой 
и др. прослеживается устойчивый интерес, а также бережное отношение дошкольников к соб-
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ственному здоровью. Вопросы по организации физического воспитания, а также методике про-
ведения гимнастики в ДОУ были посвящены исследования таких отечественных ученых, как 
Н.Я. Виленкин, А.В. Кенеман, Н.Н. Столярова, Д.В. Хухлаева, И.В. Шадрина, Г.И Щукина и др. 

Цель статьи – проанализировать и выявить особенности формирования здорового образа 
жизни дошкольников в ДОУ посредством гимнастики. 

Изложение основного материала. Здоровье человека закладывается в детстве. По дан-
ным научных исследований, здоровье обусловливается на 50% – образом жизни, 20% – 
наследственностью, 20% – состоянием окружающей среды и примерно на 10% – возможно-
стями медицины и здравоохранения. Важное место в сохранении здоровья занимает физиче-
ская культура [2]. 

Здоровый образ жизни – это концепция жизнедеятельности человека, направленная на 
улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической подго-
товки, морального и психического настроя и отказа от вредных привычек [3]. 

Согласно ФГОС ДО, образовательная работа «Физическое развитие» строится с учетом 
уровня физического здоровья и развития, интересов, потребностей детей. Включает приобре-
тение опыта в таких видах поведения детей, как двигательная, связанная с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-
кость, ловкость и выносливость, способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма; развитию координации движений, крупной и мелкой мотори-
ки рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных дви-
жений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание и др.); профилактике и коррекции осанки и 
плоскостопия; формирование первоначальных представлений у детей о различных видах 
спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление саморегуляции в двига-
тельной сфере, ценностей здорового образа жизни; овладение элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-
вычек) [4]. 

По последним данным Министерства образования и науки Российской Федерации, извест-
на следующая статистика: резко ухудшились показатели здоровья детей дошкольного возрас-
та. На 8,1% снизилось число здоровых детей, на 6,75% увеличилось число детей с нарушени-
ями в физическом развитии, с наличием патологии, на 1,5% стала выше численность детей с 
выраженными отклонениями и хроническими заболеваниями. Количество детей, имеющих от-
клонения с каждым годом растет. Возрастает уровень заболеваемости детей дошкольного 
возраста, это обусловлено тем, что в детских садах и в домашних условиях недостаточно про-
пагандируется необходимость комплексного подхода к оздоровлению и укреплению не только 
физического, но и психического здоровья детей [5, c. 5]. 

Одним из компонентов в системе физического воспитания, обеспечивающих процесс 
формирования здорового образа жизни, является гимнастика, которая обязательна в режиме 
дня ДОУ. 

Здоровье ребенка является фундаментом, на котором в дальнейшем можно выстроить 
интерес и потребность в здоровом образе жизни. Одним из действенных средств здорового 
образа жизни и физического развития выступает гимнастика. Гимнастические упражнения, по-
добранные в соответствии с возрастом, способствуют росту ребенка, влияют на его гармонич-
ное развитие. 

Упражнения по гимнастике для детей представляют собой комплекс различных движений 
и поз в сочетании с правильным диафрагмальным дыханием. Правильно организованная гим-
настика для дошкольников помогает избавиться от негативного влияния на организм, стрессов 
и современной экологии [6]. 

Основы здорового образа жизни у дошкольников определяются наличием знаний и пред-
ставлений о компонентах здорового образа жизни, таких как гигиенические процедуры, соблю-
дение режима, двигательная активность, а также умением реализовывать их доступными для 
ребенка способами: чистить зубы, мыть руки, делать зарядку, гимнастику и т.д. [7, c. 22]. Все 
выше перечисленные виды деятельности должны соблюдаться в детском саду регулярно и 
осуществляться системно. 

Дошкольное образование уделяет особое внимание работе с детьми по формированию у 
дошкольников представлений о здоровом образе жизни. 

Ученые А.Ф. Аменд, С.Ф. Васильев, М.Л. Лазарев, О.В. Морозова, Т.В. Поштарева, 
О.Ю. Толстова, З.И. Тюмасева и др. подчеркивают, что забота об укреплении здоровья ребен-
ка – это проблема не только медицинская, но и педагогическая, поскольку правильно органи-
зованная воспитательно-образовательная работа с детьми создает условия для формирова-
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ния здоровья и здорового образа жизни. 
Для формирования представлений у детей дошкольного возраста о здоровом образе жиз-

ни с его элементарными нормами и правилами необходимы упражнения для укрепления фи-
зического психоэмоционального здоровья. Для этого в детском саду проводятся различные 
виды гимнастики, которые создают бодрое и жизнерадостное настроение у дошкольников, 
укрепляют их здоровье, развивают сноровку, а также физическую силу, заряжают организм 
энергией на целый день [8, c. 134]. 

Гимнастика – это одновременно и метод, и средство физического развития, способствую-
щие укреплению организма ребенка [9]. Гимнастика сочетает в себе специально разработан-
ные и подобранные физические упражнения для развития двигательной активности детей. 
Многообразие видов гимнастики позволили их классифицировать. 

В практике ДОУ широко используются традиционные виды гимнастики: 
- утренняя гимнастика; 
- артикуляционная гимнастика; 
- дыхательная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- гимнастика для глаз; 
- психогимнастика; 
- бодрящая гимнастика, или гимнастика пробуждения после дневного сна. 

Каждый вид имеет свою цель, назначение и содержание. Рассмотрим каждый вид гимна-
стики по отдельности. 

1. Утренняя гимнастика. Ежедневно в ДОУ с дошкольниками проводится утренняя гим-
настика, ее длительность определяется возрастом детей: 
- младшая группа (4–6 минут); 
- средняя группа (6–8 минут); 
- старшая группа (8–10 минут); 
- подготовительная группа (10–12 минут). 

Целью утренней гимнастики является пробуждение детского организма, повышение ум-
ственной и физической работоспособности ребенка, поднятие настроения, а также подготовка 
организма к нагрузкам предстоящего дня. Формы проведения утренней гимнастики в ДОУ: 
- традиционная форма с использованием общеразвивающих упражнений с предметами или 

без них; 
- сюжетная гимнастика, в которой упражнения связаны одним сюжетом; 
- игровая гимнастика, состоящая из 3–4 подвижных игр; 
- ритмическая гимнастика с использованием танцевальных движений и музыкального сопро-

вождения [9]. 
Утренняя гимнастика играет большую роль в строении организма детей дошкольного воз-

раста. Она способствует формированию у детей правильной осанки, согласованной работе 
всех органов и систем организма, коррекции и профилактике плоскостопия. 

Утренняя гимнастика должна ежедневно входить в режим дня дошкольников. Место ее 
проведения может быть различным: в группе дошкольного учреждения; на свежем воздухе, во 
время прогулки; в спортивном зале. 

2. Артикуляционная гимнастика. Артикуляционная гимнастика – это совокупность специ-
альных упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, разви-
тие силы, подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом 
процессе [10]. Данный вид гимнастики привлекает детей, так как комплекс предоставляющих 
упражнений забавный, что влечет за собой поднятие настроения детей и заряжает положи-
тельными эмоциями. 

Она должна проводиться в детском саду ежедневно. При проведении артикуляционной 
гимнастики движения должны быть четкими, с повторениями и выполняться систематично [9]. 
Артикуляционная гимнастика не является составляющей здорового образа жизни, но она так-
же как и остальные разновидности гимнастики играет значимую роль в общем развитии до-
школьника. 

3. Дыхательная гимнастика. На физкультурных занятиях, занятиях по развитию речи, 
при проведении утренней гимнастики, в свободное от занятий время с детьми проводится ды-
хательная гимнастика. Цель дыхательной гимнастики – обучение детей правильному дыха-
нию, в том числе речевому; профилактика заболеваний верхних дыхательных путей; насыще-
ние головного мозга кислородом и улучшение работоспособности; восстановление дыхания 
после физической нагрузки. Дыхательную гимнастику следует проводить в хорошо проветрен-
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ных помещениях [9]. 
Дыхательную гимнастику следует сопровождать стихотворениями, таким образом, она 

усваивается детьми легче. Гимнастика для дыхания выполняет значительную роль в закали-
вании детского организма, а также в его оздоровлении в целом. 

4. Пальчиковая гимнастика. Цель пальчиковой гимнастики – развитие мелкой моторики,
подготовка кисти руки к письму, повышение работоспособности коры головного мозга, развитие 
речи. В детском саду проведение упражнений по тренировке пальцев рук должны носить систе-
матический характер, так как они являются средством стимуляции активности коры головного 
мозга, что способствует развитию мышления и звукопроизношения. Данный вид физкультурно-
оздоровительной работы следует начинать проводить с самого раннего возраста и продолжать 
на протяжении всего дошкольного детства. Существует множество пальчиковых игр («Сорока-
белобока», «Ладушки-ладушки», «Этот пальчик» для детей раннего возраста и т.д.) [9]. 

Пальчиковая гимнастика (так же как и артикуляционная) не относится к основным видам 
гимнастики, способствующих формированию здорового образа жизни, но она помогает выра-
ботать пластичность движений рук ребенка, совершенствует развитие мелкой моторики. 

5. Гимнастика для глаз. Гимнастику для глаз следует выполнять детям любого возраста в
целях профилактики нарушений зрения, по назначению и для коррекции. Занимаясь с детьми 
гимнастикой для глаз, можно снять зрительное утомление, укрепить мышцы глаз. Методы про-
ведения гимнастики для глаз: словесные инструкции (это упражнения, основанные на неслож-
ных стишках, в которых содержатся указания к действиям), показ. В такой игровой форме ма-
лыш с удовольствием будет выполнять полезные упражнения. Зрительным тренажером служит 
яркий крупный предмет, который взрослый передвигает в пространстве, а ребенок глазами сле-
дит за этими передвижениями. Этот метод используется с детьми старшего возраста [9]. 

Для любого вида деятельности важно, чтобы глаза хорошо видели, именно поэтому сле-
дует с раннего возраста уделять должное внимание зрению детей. 

6. Психогимнастика. Данный вид гимнастики представляет собой специальные занятия,
направленные на снижение психоэмоционального напряжения, коррекцию настроения и пове-
дения детей. Она направлена на обучение элементам техники выразительных движений и на 
приобретение навыков в саморасслаблении. В детском саду можно использовать упражнения 
психогимнастики, такие как игры со сменой характера движений («Совушка»); упражнения на 
развитие умения чередовать напряжение и расслабление мышц («Солнце и тучка»); этюды на 
имитацию эмоциональных состояний; расслабляющие упражнения («Спящий котенок») и др. [9]. 

Занятия с элементами психогимнастики чаще всего проводятся с детьми, которые быстро 
утомляются, у которых задержка в психическом развитии и т.д. Однако в целях профилактики, 
снятия умственного напряжения они необходимы и для здоровых детей. Психогимнастика но-
сит универсальный характер и применяется в работе с различной категорией детей. 

7. Бодрящая гимнастика, или гимнастика пробуждения после дневного сна. Ее еще вос-
питатели часто называют гимнастика-побутка. Гимнастика пробуждения – это комплекс упраж-
нений, которые помогают облегчить плавный переход детей от сна к бодрствованию. Бодря-
щая гимнастика помогает детскому организму проснуться, улучшает настроение, поднимает 
мышечный тонус. В комплекс бодрящей гимнастики включаются дыхательные упражнения, 
выполнение простого самомассажа и упражнения для профилактики нарушений осанки и 
плоскостопия. Выполняются данные упражнения лежа на кроватях с сочетанием закаливаю-
щих процедур (воздушными ваннами). Заканчивается ходьбой босиком по полу или массаж-
ным дорожкам. Проводится ежедневно длительностью 5–7 минут [9]. 

Проведение данного вида гимнастики в ДОУ обязательно и необходимо, так как она помо-
гает повысить общий тонус детского организма, способствует проявлению активности детей. 
Гимнастика пробуждения придает детям новые силы для осуществления различных видов де-
ятельности на протяжении всего оставшегося дня. 

В практике ДОУ широко применяются все виды гимнастики. Наиболее системно воспита-
тели проводят те виды гимнастики, которые направлены на физическое развитие и укрепле-
ние здоровья детей, так как именно они благоприятно влияют на организм ребенка в целом, 
что способствует пробуждению у них настроя к дальнейшим видам деятельности. В дошколь-
ных учреждениях как элемент занятий также часто представлена пальчиковая гимнастика. 
Существует закономерность: если развитие мелкой моторики рук дошкольников соответствует 
возрасту ребенка, то развитие речи, как правило, не нарушено и находится в норме, в против-
ном случае все наоборот. Пальчиковая гимнастика может проводиться как на занятиях физ-
культуры, так и на остальных видах занятий (развитие речи, математика, рисование и т.д.). 
Данный вид гимнастики вырабатывает у дошкольников пластичность движений рук, способ-



84 

ствует развитию творчества. 
Гимнастика пробуждения – также неотъемлемый элемент в режиме дня. Пробуждение яв-

ляется одним из важнейших моментов, способствующих нормальному протеканию жизненно 
важных процессов для ребенка. С этой целью после дневного сна проводится гимнастика в 
постели, она направлена на постепенный переход ото сна к бодрствованию. Пробуждение де-
тей происходит под звуки плавной музыки. Гимнастику начинаем проводить с проснувшимися 
детьми, остальные присоединяются по мере пробуждения. Она включает такие элементы, как 
потягивание, поочередное поднимание и опускание рук, ног, элементы пальчиковой гимнасти-
ки, гимнастики для глаз, элементы дыхательной гимнастики. Главное правило – это исключе-
ние резких движений, которые могут вызвать растяжение мышц, перевозбуждение и, как след-
ствие, головокружение. Гимнастика после дневного сна также является закаливающей проце-
дурой. Длительность гимнастики в постели – 2–3 минуты. 

Следовательно, гимнастика вырабатывает у дошкольников привычку каждый день упраж-
няться, приучает детей к дисциплине, направлена на воспитание организованности, ответ-
ственности. В дальнейшем данная привычка перерастает в потребность, что формирует осно-
вы здорового образа жизни. 

Выводы. Двигательная активность является одним из главных факторов здорового обра-
за жизни. В дошкольном образовательном учреждении движение сопровождает практически 
каждый вид деятельности ребенка: игры, прогулки, различные виды занятий (в частности за-
нятия физической культуры), трудовая, театрализованная и другие. Гимнастика выступает од-
ной из важных составляющих двигательной активности детей в ДОУ. 

Таким образом, с помощью гимнастики, которая одновременно выступает в качестве ме-
тода и средства у детей формируется представление о здоровом образе жизни, закладывает-
ся фундамент, который состоит из полезных привычек, двигательной активности, энергии, за-
трачиваемой в течение дня, гигиенического режима, что в последующем формирует культуру 
здорового образа жизни дошкольников. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

Аннотация. Проведено исследование степени готовности учеников первого класса к 
обучению в школе на основе психологических тестов. Установлено, что независимо от по-
ла, ученики испытывают трудности в адаптации к новым условиям. Немаловажное значе-
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ние к адаптации к школьной среде имеет факт посещения детских дошкольных учрежде-
ний. В обследованной группе учеников первого класса степень отрицательного и положи-
тельного отношения к школе оказалась практически одинаковой, что подтверждает нали-
чие сложных процессов адаптации в первые недели пребывания ребенка в новой обстанов-
ке. 

Ключевые слова: положительное отношение, отрицательное отношение, детский 
сад, школа, ученики, адаптация, психологические тесты. 

Voloshina M.V. 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 
OF READINESS OF CHILDREN FOR SCHOOL 

Summary. A study of the preparedness of the pupils of the first class to attend school on the ba-
sis of psychological tests. Found that regardless of gender, pupils experience difficulties in adjusting 
to new conditions. Equally important to adapt to the school environment has a visiting children's pre-
school institutions. In the examined group of pupils, a first class degree negative and positive atti-
tudes towards school were almost identical, which confirms the presence of the complex processes 
of adaptation in the first weeks of stay of the child in the new environment. 

Key words: positive attitude, negative attitude, kindergarten, school, pupils, adaptation, psycho-
logical tests. 

Постановка проблемы. Усиленные темпы развития современного общества предъявля-
ют высокие требования к образованию и воспитанию человека. Мир, в котором мы живем, ста-
новится сложным и противоречивым, так как изменяются социально-экономические системы, 
приобретают новые изменения наука, техника и культура. Все это обусловливает усиливаю-
щиеся с каждым годом требования к уровню подготовки детей к школе: 6–7-летние дети стал-
киваются с новой обстановкой, к ним предъявляются определенные требования, возникают 
трудности физиологического характера, вызванные учебными нагрузками, естественно, все 
это сказывается на психолого-физиологическом состоянии ребенка [1]. 

Анализ литературы. Проблема адаптации детей младшего школьного возраста, а также 
влияние учебных нагрузок на функциональное состояние нервной системы учащихся остается 
актуальной. С точки зрения теории функциональных систем, в обеспечении адаптации орга-
низма ведущую роль играет центральная нервная система [2]. Основные свойства нервной си-
стемы определяют функциональную и психологическую подготовленность учеников к школе 
[3]. Немаловажную роль в успешной адаптации ребенка к школьной среде имеет уровень эмо-
ционального отношения младших школьников к школе и учебному процессу. В будущем все 
эти факторы будут оказывать существенное влияние на уровень подготовки детей к предсто-
ящей профессиональной деятельности. Аспектом подготовки вступления в активную произ-
водственную и общественную деятельность является забота о приобретении учениками новых 
знаний, умений, навыков. Для этого ребенок должен быть готов к школьным трудностям, уметь 
легко адаптироваться и социализироваться [4]. 

Возраст 6–10 лет относится к аффективному возрастному этапу формирования личности 
ребенка. Этот период характеризуется возрастанием подвижности нервных процессов, отли-
чающийся тем, что процессы возбуждения превалируют над процессами торможения. Повы-
шенная возбудимость нервной системы, характерная для младших школьников, определяет 
их отличительные черты, к которым можно отнести непоседливость и повышенную эмоцио-
нальную возбудимость [5]. В этой связи исследование психофизиологических особенностей 
детей, поступивших в первый класс и переживающих сложный процесс адаптации, имеет 
большую практическую ценность, так как позволяет выявить трудности и причины данного яв-
ления и выработать педагогические подходы для их устранения. В связи с этим цель нашего 
исследования заключалась в оценке степени готовности детей младшего школьного возраста 
к обучению в школе. 

Изложение основного материала. Как указывалось выше, материальной основой адап-
тационных механизмов организма является работа ЦНС. Информативными методами изуче-
ния работы нервной системы являются простые и доступные подходы, к числу которых можно 
отнести тест «Изучение эмоционального отношения к школе», «Цветовой тест отношений». 

Нами были обследованы 23 ученика первого класса средней образовательной школы 
(СОШ) № 43 обеих полов (мальчиков –11, девочек – 12), средний возраст которых составил 
6,2 ± 0,8 лет. 

Было проведено групповое обследование учащихся в школе по данным цветового теста 
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отношений [6]. Методика данного теста предназначена для изучения эмоционального отноше-
ния ребенка к нравственным нормам. Для проведения цветового теста отношений (ЦТО) необ-
ходим лист бумаги и 8 карточек разного цвета (синий, зеленый, красный, желтый, фиолетовый, 
коричневый, серый и черный). Тестирование проводили индивидуально с каждым ребенком. В 
процессе тестирования учащиеся соотносят героев к разным цветам карточек на основании 
озвученных учителем положительных и отрицательных нравственных качеств героя. 

В ходе провидения работы учащимся были заданы следующие вопросы: 
«В каком домике живет: добрый, злой, честный, лживый, щедрый, жадный, трудолюбивый, 

ленивый герой?». На основании полученных вопросов учащийся идентифицирует героя с тем 
цветом, который, по его мнению, соответствует персонажу. 

Параллельно с ЦТО для анализа готовности детей к обучению в школе в исследовании мы 
использовали тест эмоционального отношения (ТЭО) учащихся к школе, сущность которого 
заключается в определении уровня готовности ребенка к школе как социального фактора. В 
ходе тестирования мы определяли, на каком этапе находится ребенок, привязан ли он больше 
эмоционально и физиологически к дошкольному учреждению или спокойно готов войти в 
школьную среду [6]. 

Сбор информации проводился индивидуально с каждым учащимся. Для проведения теста 
необходимо было 22 карточки с прилагательными-антонимами, которые дети на свое усмот-
рение раскладывали в две коробки – «Школа» и «Детский сад». 

Обследуемым были заданы следующие вопросы: «Вот это – школьники, они идут в школу, 
а это – дошкольники, они играют. Твоя задача заключается в том, что ты должен выбрать те 
слова, которые больше подходят для дошкольников и школьников? Например: хороший – пло-
хой, чистый – грязный, пассивный – активный, добрый – злой, грустный – веселый, быстрый – 
медленный, сильный – слабый, большой – маленький, тяжелый – легкий, горячий – холодный, 
решительный – робкий» и т.д. 

Результаты исследования ЦТО показали, что из 23-х обследованных учеников 8 правиль-
ных ответов дали 11 человек,7 правильных ответов – 6 человек, 5 – 1 человек и 4 – 1 человек 
соответственно (таблица 1). 

Таблица 1. 
Показатели верных и неверных ответов учеников 

на тест цветового отношения. 
 

№ 
п/п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 Верно Неверно 

1.  + + – + + + – + 6 2 

2.  – + – + + + – + 5 3 

3.  – + + + + + – + 6 2 

4.  + + + + + + + + 8 – 

5.  + + + + + + + + 8 – 

6.  + + + + + + + + 8 – 

7.  + + + + + + – + 7 1 

8.  + + + + + + + + 8 – 

9.  + + + + + + + + 8 – 

10.  – + – + + + + + 6 2 

11.  – + + + + + + + 7 1 

12.  + – – + – – + + 4 4 

13.  + + + + + + – + 7 1 

14.  + + + + + + + + 8 – 

15.  + + + + + + – + 7 1 

16.  + + + + + + – + 7 1 

17.  + + + + + + + + 8 – 

18.  + + + + + + + + 8 – 

19.  – + – + + + + + 6 2 

20.  + + + + + + + + 8 – 

21.  + + + + + + + + 8 – 

22.  + + + + + + – + 7 1 

23.  + + + + + + + + 8 – 
Всего 11 чел. 12 чел. 

 

Примечание: «+» – верный ответ», «–» – неверный ответ. 
 

Анализ внутригрупповых различий по полу показал, что на все вопросы цветового теста 
отношений правильный ответ дали 41,66% девочек (n=5) и 54,54% мальчиков (n=6); на семь 
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вопросов правильный ответ дали 33,33% девочек (n=4) и 18,18% мальчиков (n=2); на шесть 
вопросов правильный ответ дали 16,66% девочек (n=2) и 18,18% мальчиков (n=2); на пять во-
просов правильный ответ дали 8,33% девочек (n=1); на четыре вопроса – 9,09% мальчиков 
(n=1) соответственно. 

Среди обследуемых учащихся один ученик дал одинаковое количество правильных и не-
правильных ответов. При анализе причин данного явления было установлено, что он не посе-
щал детское дошкольное учреждение (ДОУ), у него имеются проблемы с социализацией и ра-
ботой в коллективе. В этой связи нами был проведен тест изучения эмоционального отноше-
ния к школе, так как одним из индикаторов сложной адаптации детей к средней общеобразо-
вательной школе является изменение их поведения [7]. Следовательно, школьная среда ока-
зывает существенное влияние на настроение и эмоциональное состояние учеников младшего 
школьного возраста, столкнувшихся с новой «социальной системой развития», требующей 
сложной психологической перестройки. В сложившейся обстановке ведущим становится мотив 
долженствования, хотя мотив желания еще очень силен у многих. Возникший конфликт моти-
вов «хочу – надо» может вызвать у ребенка как проявление агрессии, так и другие неблаго-
приятные состояния: страх, тревожность, эмоциональную напряженность. Отрицательные 
эмоциональные состояния негативно влияют как на общий психологический настрой ученика, 
так и на его деятельность, в том числе и учебную [8]. 

Проведенный анализ результатов тестирования цветового отношения данного ученика 
(№ 4, таблица 1) и его эмоционального отношения к школе показал, что он проявляет отрица-
тельное негативное отношение к школе, о чем свидетельствует наличие в коробке «Школа» 
негативных карточек, соответственно в коробке «Детский сад» количество положительных и 
отрицательных карточек было одинаковым. Мы постарались выяснить причину столь отрица-
тельного отношения к школе, оказалось, что данный ученик никогда не посещал ДОУ и, по-
видимому, у него не сформировалась психическая готовность к обучению в ней, которая фор-
мируется в период дошкольного детства [9]. Следует отметить, что процесс адаптации к 
школьной среде протекает гораздо легче у девочек, что подтверждается результатами нашего 
исследования. В частности, две девочки под № 14 и № 22, не посещавшие ДОУ, довольно лег-
ко адаптировались к новой обстановке, что подтверждается данными ТЭО. В целом результа-
ты ТЭО показали (таблица 2), что в коробке «Школа» общее количество положительных кар-
точек 120, а отрицательных – 125. В коробке «Детский сад» общее количество положительных 
карточек 127, а отрицательных – 134. 

Таблица 2. 
Показатели верных и неверных ответов учеников 

на тест эмоционального отношения к школе. 
 

Распределение 

учащихся по полу 

Школа Детский сад 

+ – + – 

Мальчики 62 65 59 56 

Девочки 58 60 68 78 

Всего 120 125 127 134 
 

Таким образом, по полученным результатам можно прийти к заключению, что переход ре-
бенка в новую социальную среду сопровождается серьезными психофизиологическими про-
цессами, лежащими в основе адаптации. При этом период адаптации к школе у каждого ре-
бенка индивидуален: кому-то для социализации хватает пары недель, кому-то – полгода. Вре-
мя данного этапа зависит от характера ребенка, его особенностей, способности взаимодей-
ствовать с окружающими; от типа школы и степени подготовленности ребенка к самостоя-
тельной жизни в школе, при этом немаловажную роль играет посещение ребенком дошкольно-
го учреждения. В первые школьные дни ребенку потребуется максимальная поддержка со 
стороны всей его семьи. Помощь взрослых поможет ребенку быстро привыкнуть к своей новой 
жизни. Огромную роль непосредственно играет и учитель, поэтому период адаптации зависит 
от него в большей степени. 

Обследуя учащихся, используя тест цветового и эмоционального отношения к школе, мы 
пришли к выводу, что школьники находятся на грани между детским садом и школой, что мо-
жет повлиять на дальнейшую социализацию. Обучение – это сложный психологический про-
цесс, регулируемый нервной системой и зависящий от уровня адаптации ребенка в первые 
недели его обучения в школе. Насколько учитель и окружающие смогут создать для него эту 
среду, настолько успешен будет процесс получения знаний и социализация в коллективе для 
ребенка. 
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Зарединова Э.Р., Бандурка О.А., Литвинов Г.А. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК КОМПОНЕНТ 
КУЛЬТУРЫ УМСТВЕННОГО ТРУДА СТУДЕНТОВ 

Аннотация. В статье поднимается проблема здорового образа жизни, обоснована зна-
чимость данного фактора для формирования культуры умственного труда студентов. 
Раскрыты компоненты здорового образа жизни и их связь с умственной деятельностью и 
трудоспособностью студентов. Даны рекомендации для улучшения качества здорового 
образа жизни молодежи. 

Ключевые слова: валеология, здоровье, образ жизни, здоровый образ жизни, культура 
умственного труда, студенчество, режим дня, двигательная активность, психогигиена, 
стресс. 

Zaredinova E.R., Bandurka O.A., Litvinov G.A. 

HEALTHY LIFE-STYLE AS CULTURAL 
COMPONENT OF STUDENTS’ MENTAL WORK 

Summary. The problem of healthy life-style is considered in the article, the importance of this 
factor for the formation of a culture of intellectual work of students is grounded. The components of a 
healthy life-style and their relationship to the mental activity and ability to work of students are re-
vealed. Recommendations are given for improving the quality of a healthy life-style for young people. 

Key words: valeology, health, life style, healthy life-style, a culture of mental work, student days, 
day regimen, motion activity, psychohygiene, stress. 

Постановка проблемы. Состояние здоровья отражается на всех сферах жизни людей. 
Полнота и интенсивность многообразных жизнепроявлений человека непосредственно зави-
сят от уровня здоровья, его «качественных» характеристик, которые в значительной мере 
определяют образ и стиль жизни. Здоровый образ жизни более чем на 50% определяет состо-
яние здоровья человека. Формирование здорового образа жизни через изменение стиля и 
уклада жизнедеятельности является главным рычагом первичной профилактики в укреплении 
здоровья населения, его оздоровлении с использованием гигиенических знаний в борьбе с 
вредными привычками. Для успешной реализации своей профессиональной деятельности вы-
пускникам вуза вместе с целым рядом личностных и профессиональных качеств необходимо 
обладать крепким здоровьем и достаточной физической подготовленностью. Вместе с пере-
дачей студентам теоретических знаний необходимо сформировать у них прочную мотивацию 
о необходимости самостоятельно работать над укреплением своего здоровья, над системати-
ческим выполнением правил и мероприятий гигиены. 
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Анализ литературы. Связь здоровья студентов и их умственной активности в своих рабо-
тах рассматривали Б.Г. Ананьев, В.Г. Бауэр, М.Я. Виленский. Параллельно этой проблемой 
занимались В.И. Бондин, А.Ю. Петров, Т.М. Резер, Н.В. Тверская. Анализ научной литературы, 
посвященный проблеме формирования здорового образа жизни студенческой молодежи, под-
тверждает, что в последние годы она стала еще более актуальной и значимой. 

Цель статьи – проанализировать и раскрыть влияние здорового образа жизни на форми-
рование культуры умственного труда студентов. 

Изложение основного материала. Здоровье – величайшая человеческая ценность. Бла-
годаря хорошему здоровью человек способен выполнять свои биологические и социальные 
функции, что говорит о здоровье как о фундаменте самореализации личности. Однако до кон-
ца XX века не существовало специальной науки о здоровье. В 1980 году И.И. Брехман ввел в 
науку понятие «валеология», что дословно означает «здоровье» или «быть здоровым». С вве-
дением данного понятия началось становление и развитие науки о здоровье, а также система-
тизация всех научных знаний как на родине И.И. Брехмана, так и за рубежом [1, с. 4]. 

Э.Н. Вайнер дает такое определение понятию «валеология» – межнаучное направление 
познания здоровья человека, путях его обеспечения, формирования и сохранения в конкрет-

ных условиях жизнедеятельности. В качестве научной дисциплины валеология содержит си-
стему знаний о здоровье и здоровом образе жизни. Главное целью валеологии является изу-
чение индивидуального здоровья и воспитание культуры здорового образа жизни в процессе 
становления личности [2, с. 5]. 

Понятию «здоровье» сложно дать точное определение. На сегодняшний день насчитыва-
ется более трех сотен определений этого понятия. Наиболее точным считается определение 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая утверждает, что здоровье – это ди-
намическое состояние полного физического, духовного и социального благополучия, способ-
ствующего полноценному выполнению трудовых, психических и биологических функций при 
максимальной продолжительности жизни [3, с. 6]. 

На здоровье человека в различной мере оказывают влияние разнообразные факторы: 
наследственность, образ жизни, внешняя среда и здравоохранение. Соотносятся они таким 
образом: наследственность – 20,5% влияния, образ жизни – 51,2%, внешняя среда – 19,9%, 
здравоохранение – 8,5%. Из приведённых данных видно, что именно образ жизни оказывает 
наибольшее влияние на здоровье в целом. 

В учебном пособии Н.Н. Макарчук понятие «образ жизни» трактуется как устойчивый, сло-
жившийся в определенных общественно-экологических условиях способ жизнедеятельности 
человека, проявляющийся в нормах общения, поведения, складе мышления [4, с. 33]. Однако, 
чтобы считаться здоровым, образ жизни каждого человека должен быть нацелен на сохране-
ние и крепление здоровья. Здоровый образ жизни включает в себя свод рекомендаций, со-
блюдение которых позволяет человеку выполнять свои профессиональные, общественные и 
бытовые функции в оптимальных для здоровья условиях, а также сформировать мотивацию 
личности на формирование, сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-
щих людей. 

Проблема формирования культуры здорового образа жизни является актуальной на всех 
возрастных этапах, начинается эта работа с раннего возраста. 

Формирование привычки ведения здорового образа жизни особенно значимо в период 
студенчества. Под студентами мы понимаем группу лиц, которые объединены в соответствии 

с возрастом, схожестью условий труда и образа жизни. Исследования Министерства здраво-
охранения Российской Федерации свидетельствуют о том, что только 30% студентов не имеют 
проблем со здоровьем, однако оставшиеся 70% жалуются на психоэмоциональные и функци-
ональные нарушения, которые либо проявляются в экстремальных условиях, например, в сес-
сионный период, либо наблюдаются постоянно и носят стабильный характер [5, с. 12]. 

Эти тревожные показатели объясняются отсутствием единой системы в организации жиз-
недеятельности студентов. Молодёжи свойственно несоблюдение элементарных правил здо-
рового образа жизни: несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, недоста-
точное пребывание на свежем воздухе, отсутствие закаливающих процедур, выполнение са-
мостоятельной учебной работы во время, предназначенное для сна, недостаточная двига-
тельная активность, курение и др. Влияние отдельных компонентов образа жизни студентов, 
принятого за 100%, выглядит таким образом: на режим сна и отдыха приходится от общего 
объема 24–30%, на режим питания – 10–16%, двигательной активности – 15–30%, другие фак-
торы – 51–24% [6, с. 114]. 
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Негативным последствиям хаотичной организации жизнедеятельности свойственно 
накапливаться в течение учебного года, о чем свидетельствует повышенная уязвимость сту-
дентов в период окончания учебы (увеличивается число заболеваний, снижается познава-
тельный интерес, учебная мотивация). Накапливаясь в течение 4-летнего обучения в бака-
лавриате, эти последствия оказывают существенное воздействие на психическое и физиче-
ское здоровье студентов. Для подтверждения этой теории в МГУ было обследовано 4000 сту-
дентов. Полученные данные свидетельствуют об ухудшении состояния здоровья студентов. 
Так, если принять здоровье студентов на первом курсе за 100%, то ко второму курсу этот пока-
затель снизится до 92%, а к третьему курсу – до 76% [6, с. 77]. Эти показатели говорят о том, 
что студенты в силу не сформированной самостоятельности и организованности не способны 
рационально планировать свою учебную и досуговую деятельность. 

Здоровый образ жизни – комплексное понятие, состоящее из различных компонентов: ра-
циональное чередование режима труда и отдыха, соблюдения правил личной гигиены, рацио-
нальное питание, преодоление вредных привычек, психогигиена, оптимальная двигательная 
активность [6, с. 55]. Рассмотрим каждый из этих компонентов, учитывая реалии сегодняшнего 
дня и особенности жизнедеятельности молодежи. 

В первую очередь на здоровье студентов оказывает влияние рациональное чередование 
труда и отдыха, сна и бодрствования. Работа организма человека подчинена течению биорит-
мов в органах и системах органов. Ритмические процессы организма нуждаются в организации 
работы таким образом, чтобы тот или иной выполняемый процесс был соразмерен возможно-
стям организма. Организм человека привыкает к соблюдению режима «свет – темнота», а 
нарушения свойственного организму чередования сна и бодрствования, режима питания при-
водят к снижению работоспособности. Вследствие нарушений режима сна может возникнуть 
бессонница. Это расстройство часто наблюдается у молодых людей. В норме студентам необ-
ходимо спать 7–9 часов в сутки в период с 23:00 до 7 часов утра. Однако проведенные иссле-
дования показывают, что обучающиеся не следуют этим правилам, в результате систематиче-
ское недосыпание приводит к снижению умственной деятельности на 7–15%. В процессе обу-
чения организм студента подвергается значительным психическим, интеллектуальным нагруз-
кам и вынужден работать в максимальном режиме работоспособности. Для этого следует ло-
житься спать и просыпаться относительно в одно и то же время, обеспечив перед сном приток 
свежего воздуха, обеспечив комфортные условия. Пищу принимать за 1,5–2 часа до сна [7, 
с. 59]. 

Помимо рациональной организации дня студента, на него оказывает влияние распределе-
ние недельной учебной нагрузки. В этом вопросе нужно учитывать возрастные и психофизио-
логические особенности обучающихся. Так, в понедельник необходимо включиться в работу 
после отдыха в выходные дни, поэтому при составлении расписания в этот период преду-
смотрены несложные предметы. Начиная со второй половины понедельника по первую поло-
вину четверга, загруженность студентов в учебном процессе должна быть максимальной. В 
эти дни недели обучающиеся обладают всеми предпосылками для активной познавательной 
деятельности: активны и посещают учебные занятия, требующие усиленной умственной 
нагрузки и повышенных энергозатрат, принимают участие в различных мероприятиях, посе-
щают библиотеку, выполняют индивидуальные задания в режиме самостоятельной работы. 
Со второй половины четверга по пятницу наблюдается спад активности и интенсивности ум-
ственной деятельности, переключение интересов – это объясняется тем, что организм биоло-
гически и энергетически устал и нуждается в отдыхе, с чем связано в последнее время воз-
никновение у обучающихся «синдрома пятницы». 

Следующим компонентом здорового образа жизни является рациональное питание. Пра-
вильное питание является одним из важнейших условий высокой умственной работоспособ-
ности человека. С пищей человек получает большинство веществ, необходимых для роста и 
развития, пополнения энергии, затрачиваемой на умственную и физическую работу [7, с. 58]. 
Рациональное питание строится с учетом следующих требований: соблюдение режима пита-
ния, поддержание баланса между поступающей и расходуемой энергией, необходимое по-
ступление в организм с пищей жиров, белков, углеводов, витаминов, минеральных солей и 
других веществ. Определенные действия могут помочь студентам в период напряженной ум-
ственной деятельности. За неделю до экзамена или зачета следует повысить содержание по-
степенно усваиваемых углеводов за счет употребления каш, фруктов, овощей, обеспечив ор-
ганизму сбаланисированное питание, подпитку и иммунную защиту. Накануне экзамена за 1,5–
2 часа полезно выпить медовый напиток или фруктовый сок, рекомендуется съесть отварное 
мясо в сочетании с зеленью, что способствует концентрации внимания, памяти, подъему сил. 
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В день экзамена можно побаловать себя черным шоколадом, кофе, однако другими крепкими 
напитками и лекарственными препаратами не стоит увлекаться. При сдаче экзамена процесс 
затягивается и бывают ситуации, когда студенту приходится подолгу ждать своей очереди, в 
этом случае рекомендуется выпить травяной или сладкий чай с лимоном, съесть бутерброд 
или порцию творога для снятия стресса и эмоционального напряжения, успокоиться. После эк-
замена, напряженной умственной деятельности организму нужно помочь восстановиться, 
временно увеличить количество углеводов, витаминов и микроэлементов в рационе, переклю-
чить внимание на другой вид деятельности, послушать музыку, устроить просмотр фильма, 
сходить на дискотеку, пообщаться со сверстниками. 

Здоровый образ жизни предполагает отсутствие вредных привычек – курения, употребле-
ния алкоголя и наркотиков, поскольку наличие подобных пристрастий снижает трудоспособ-
ность, умственную активность и уменьшает продолжительность жизни. 

Четвертым компонентом здорового образа жизни является личная гигиена, которая стро-
ится на систематическом и регулярном уходе за телом, одеждой и обувью. Кожа человека – 
это барьер, который защищает его от опасных факторов окружающей среды, а также является 
связующим звеном между человеком и средой. Загрязненная кожа становится благоприятной 
средой для развития опасных микроорганизмов, поэтому так важно соблюдать правила личной 
гигиены. Одежда и обувь повышают защитные функции организма, помогая приспосабливать-
ся к условиям окружающей среды. Они должны быть тщательно подобраны с учетом индиви-
дуальных особенностей и потребностей личности. 

Укреплением, сохранением и восстановлением психического здоровья человека занима-
ется психогигиена, целью которой является поиск методов и средств формирования психиче-
ской культуры, снижения нервного напряжения и отрицательного воздействия стресса на ор-
ганизм человека. 

Стресс – совокупность адаптационных реакций организма на воздействие различных не-
благоприятных факторов, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние 
нервной системы организма [8, с. 12]. Студентам как и все людям свойственно переживание 
стрессов в результате различных факторов, среди которых неблагоприятная психологическая 
обстановка в семье, чрезмерные учебные нагрузки, резкие изменения, переживания и т.д. 
Снижению стресса способствуют умеренная физическая нагрузка, расслабление и покой, сме-
на видов деятельности, слушание музыки, сон, питание, биоритмы, режим дня. 

О значимости следующего компонента здорового образа жизни было известно еще в 
древние времена, о чем свидетельствует надпись, высеченная на стене Форума в Элладе: 
«Если хочешь быть сильным – бегай; если хочешь быть красивым – бегай; если хочешь быть 
умным – бегай». Это изречение указывает на важную роль оптимальной двигательной актив-
ности в укреплении здоровья человека. Под двигательной активностью мы понимаем сочета-
ние двигательных действий в повседневной жизни и на занятиях физическими упражнениями, 
спортом. Студенческая молодежь относится к числу людей, преимущественно занятых ум-
ственным трудом, это объясняется тем, что процессы обучения и самообучения (подготовка к 
занятиям) занимают большую часть времени бодрствования студентов. 

По данным профессора М.Я. Виленского, у студентов двигательная активность в период 
занятий составляет 50–65% от биологической потребности, а в период экзаменов – 18–22%, 
что свидетельствует о недостаточной физической нагрузке в течение учебного года [4, с. 58]. 

Культура здорового образа жизни студентов тесным образом связана с культурой ум-
ственного труда. Под культурой умственного труда мы понимаем синтез качеств личности, ко-
торые в совокупности характеризуют личностное отношение к учебной деятельности, уровень 
её интеллектуальных, организационно-технических, гигиенических аспектов, дающих возмож-
ность обучающемуся качественно, рационально, с наименьшими затратами сил и времени вы-
полнять любую умственную работу [8, с. 161]. 

Бесспорно, что ухудшение состояния здоровья студентов приводит к снижению качества 
их интеллектуальной активности. Недостаточная сопротивляемость организма и, как след-
ствие, частые заболевания молодежи сказываются не только на увеличении количества по-
пусков занятий и выпадении из учебного процесса, характерным в данной ситуации является 
нарушение восприятия материала, снижение свойств памяти, мышления. 

По мнению Э.М. Козина, при выборе будущей профессиональной деятельности человеку 
необходимо учитывать состояние его здоровья, т.е. врожденные качества индивида должны 
существенно или полностью восстанавливать трату физического, биологического, психологи-
ческого здоровья, использованного для выполнения трудовой или социальной деятельности 
[9, с. 27]. 
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Учитывая все вышесказанное, нами был разработан примерный (или рекомендованный) 
режим дня студента с соблюдением требований здорового образа жизни. 

6.00–6.20 – подъём; 
6.20–7.00 – гимнастика, утренние процедуры, одевание, завтрак; 
7.00–8.00 – путь до университета; 
8.00–11.10 – лекции; 
11.10–11.30 – большая перемена, обеденный перерыв; 
11.30–14.50 – учебные занятия; 
14.50–15.50 – дорога домой; 
15.50–17.00 – приём пищи, свободное время, отдых; 
17.00–19.00 – самостоятельная учебная деятельность по подготовке к занятиям; 
19.00–19.30 – ужин; 
19.30–22.30 – свободное время, гигиенические процедуры, релакс; 
22.30–23.00 – подготовка ко сну; 
23.00–6.00 – полноценный сон. 
Таким образом, в психологическом аспекте достоинства здорового образа жизни проявля-

ются в качестве физического и психического здоровья, хорошем самочувствии, в нервно-
психической устойчивости, способности успешно переносить последствия стрессов, уверенно-
сти в своих силах, меньшей подверженности депрессии и эмоциональном благополучии. На 
физиологическом уровне наблюдается повышение качества здоровья, улучшение адаптаци-
онных процессов, повышение работоспособности и тренированности; снижение заболеваемо-
сти и болезненных ощущений; сопротивляемость организма стрессам и эмоциональным 
нагрузкам; более быстрое и полноценное протекание процессов восстановления после ум-
ственного труда; усиление иммунных механизмов защиты организма; активность обменных 
процессов в организме; хорошая осанка и легкость походки и др. Поэтому так важно каждому 
человеку разработать собственную программу по улучшению качества образа жизни. Особен-
но это касается студентов, которые только начинают свой путь во взрослую жизнь, и привычки 
здорового образа жизни, сформированные в этот период, сыграют определяющую роль в 
дальнейшем личностном и профессиональном становлении. 

Выводы. Анализ состояния проблемы на межнаучном уровне позволил раскрыть влияние 
здорового образа жизни на формирование личности студента в целом и на культуру умствен-
ного труда в частности. Также доказана ведущая роль здорового образа жизни в профессио-
нальном становлении студентов. Представленные рекомендации по организации режима дня 
будут способствовать оптимизации жизни и деятельности студентов, что позволит им добить-
ся более высокой познавательной активности в учебном процессе. 
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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация. В статье поднимается проблема экологизации образования на ступени 
дошкольного образования. Обоснована необходимость формирования экологической куль-
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туры детей, начиная с дошкольного возраста, охватывающая весь спектр образователь-
ных областей. Осуществлен анализ парциальных образовательных программ экологиче-
ской направленности, на этой основе раскрыта система экологического воспитания в до-
школьном общеобразовательном учреждении с учетом цели, задач, содержания, форм, ме-
тодов, приемов и средств. 

Ключевые слова: воспитание, экологическое воспитание, экологическое образование, 
экологическая культура, концепция, система, система экологического воспитания, дети 
дошкольного возраста, образовательная программа, образовательные область, цель, со-
держание, методика, методы, приемы, средства, экокомплекс. 

Zaredinova E.R., Temirova E.E. 

SYSTEM OF ECOLOGICAL EDUCATION 
OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

Summary. The problem of ecologiсal education at the level of preschool education is considered 
in the article. The necessity of formation of ecological culture of children, starting from preschool age, 
covering the whole spectrum of educational areas, is grounded. The analysis of partial educational 
programs of an ecological orientation is carried out, on this basis the system of ecological education 
at preschool educational institution is opened with the account of the purpose, tasks, contents, forms, 
methods and means. 

Key words: education, ecological education, ecological culture, concept, system, system of eco-
logical education, preschool children, educational program, educational area, purpose, content, 
methodology, methods, means and ecocomplex. 
 

Постановка проблемы. В XXI веке наблюдается ухудшение экологической ситуации в 
мире, и это приводит к загрязнению водоемов, массовому уничтожению растений и животных, 
загрязнению атмосферы, сокращению полезных ископаемых, разрушению озонового слоя. 
Человечество находится на грани экологической катастрофы. В связи с этим 2017 год в Рос-
сии объявлен годом экологии. Путей решения экологических проблем существует достаточно 
много, одним из которых является актуализация экологического образования подрастающего 
поколения. Работа по данному направлению является одной из ведущих на всех ступенях си-
стемы образования. Экологизация образования является неотъемлемым компонентом дея-
тельности образовательных организаций, в частности дошкольных учреждений. Формирова-
ние экологической культуры становится приоритетным направлением в воспитательно-
образовательном процессе. 

Содержание примерных основных образовательных программ дошкольного образования 
направлено на обеспечение всестороннего развития ребенка в период дошкольного детства: 
интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально-лич-
ностного. 

Безусловно, деятельность дошкольных учреждений регулируется государственным стан-
дартом (ФГОС), на основе которого разрабатываются образовательные и парциальные про-
граммы. С учетом этого дошкольное образование будет направлено на индивидуализацию за-
нятий, поддержку инициативы и активности детей во всех сферах, сотрудничество с семьей, ак-
тивную работу воспитателей и других сотрудников дошкольного общеобразовательного учре-
ждения (ДОУ) для обеспечения полноценного развития ребенка и комфортного нахождения в 
детском саду. Наряду с основными образовательными программами в ДОУ внедряются парци-
альные, носящие узконаправленный характер. Анализ программного обеспечения дошкольного 
образования позволил нам выделить ряд программ экологической направленности: «Юный эко-
лог», «Открой себя», «Паутинка», «Природа и художник», «Наш дом – природа» и др. 

Анализ литературы. Мыслители и педагоги прошлого Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 
Ж.-Ж. Руссо – одни из первых, кто рассматривали природу как источник знаний, средство для 
развития ума, чувств и воли. Также прогрессивные педагогические идеи использования при-
роды как средства всестороннего развития дошкольников развивали В.Г. Белинский, Н.А. Доб-
ролюбов, Э.И. Залкинд, Е.И. Тихеева, Н.Г. Чернышевский. В наследии К.Д. Ушинского уделя-
ется внимание вопросам экологического воспитания, где природа выступает как важный фак-
тор всестороннего и гармоничного воспитания и развития детей [1, с. 4]. 

Экологическое образование направлено на результат, если оно системно организовано. 
Использование системного подхода в дошкольной педагогике впервые было осуществлено 
А.В. Запорожцем, вслед за ним его стали применять Н.А. Ветлугина, В.И. Логинова, П.Г. Само-
рукова, Н.М. Крылова. Под руководством П.Г. Саморуковой выполнено исследование 
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Н.Н. Кондратьевой, посвященное построению системы знаний о живой природе [2, с. 20]. 
Большое значение для развития и совершенствования методики ознакомления дошкольников 
с миром природы имели исследования В.Г. Грецовой, Т.А. Куликовой, Л.М. Маневцовой, 
С.Н. Николаевой, П.Г. Саморуковой. Вопросы эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста средствами природы рассматривают в своих работах Н. Виноградова и Л. Аветисян. 
Проблеме взаимовлияния интеллектуального развития и ознакомления с миром природы уде-
ляет внимание Э.И. Залкинд [3, с. 78–80]. 

Серьезный прорыв в экологическом образовании был осуществлен С.Н. Николаевой, ав-
тора первой «Программы экологического воспитания дошкольников» (1993), которая в даль-
нейшем стала программой «Юный эколог». 

Н.А. Рыжова в программе «Экологическое образование в детском саду» дает основы со-
временного экологического образования дошкольников, объясняя, как создать благоприятную 
среду для экологической работы, а также как экологизировать разные виды деятельности ре-
бенка: игру, труд, наблюдение и т.д. 

Цель статьи – раскрыть особенности моделирования системы экологического воспитания 
детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Изложение основного материала. Модернизация системы образования внесла ряд су-
щественных преобразований, в связи с чем происходит становление системы непрерывного 
экологического образования, формируется концептуальное видение этого процесса. «Концеп-
ция экологического воспитания детей дошкольного возраста» С.Н. Николаевой (1996) пред-
ставляет собой нормативно-регулятивный документ в области экологического образования 
детей дошкольного возраста. Концепция позволяет определить перспективы развития данного 
направления, создавать конкретные программы и технологии, организовывать практическую 
деятельность различных видов дошкольных учреждений по моделированию системы экологи-
ческого воспитания детей в ДОУ [4]. Современное дошкольное учреждение осуществляет об-
разовательную деятельность по реализации образовательных программ общей направленно-
сти, обеспечивающих полноценное развитие дошкольников и парциальных, основанных на 
индивидуальном и личностно-ориентированном подходах. 

В условиях новой образовательной политики вариативности образования разработаны 
ряд отечественных программ и педагогических технологий нового поколения. Программы 
предусматривают разные подходы к организации педагогического процесса в детском саду. В 
контексте нашего исследования мы использовали характеристику парциальных образователь-
ных программ экологической направленности, которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 
Характеристика парциальных образовательных 

программ экологической направленности. 
 

Программа Содержание и основные компоненты программы 

«Юный эколог» 
Автор: С.Н. Николаева 

Цель: ознакомление детей с окружающим миром: разнообразием 
растений, животных, сезонных явлений, деятельности человека в 
природе; формирование у ребенка осознанного и гуманного отно-
шения к природным явлениям, объектам и живым существам; фор-
мирование навыков ухода за обитателями уголков природы. 
Программа, направленная на формирование начал экологической 
культуры у детей 2–7 лет в условиях детского сада [5]. 

«Открой себя» 
Автор: Е. Рылеева 

Цель: развитие у детей естественнонаучных представлений и эко-
логической культуры. Начальные формы экологического сознания 
формируются через цикл занятий «Мир нерукотворный» [6]. 

«Паутинка» 
Автор: Ж.Л. Васякина-

Новикова 

Цель: формирование целостной системы знаний и умений, разви-
вающих у детей планетарное мышление на основе формирования 
социально-экологического идеала [7]. 

«Наш дом – природа» 
Автор: Н.А. Рыжова 

Цель: воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-актив-
ной, творческой личности, способной понимать и любить окружаю-
щий мир, природу и бережно относиться к ним. 
Программа предназначена для работы с детьми старшей и подго-
товительной к школе групп (5–7 лет) [8]. 

«Природа и художник» 
Автор: Т.А. Копцева 

Цель: формирование у детей представлений о природе как живом 
организме и развитие их творческой деятельности. 
Программа предназначена для работы с детьми 4–6 лет [8]. 

 

Образовательная программа определяет специфику работы педагога и позволяет выстро-
ить целостную систему. 
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Система воспитания представляет собой совокупность взаимосвязанных между собой це-
лей и принципов воспитательного процесса, методов и приемов их поэтапной организации в 
рамках определенной социальной структуры (семьи, дошкольного учреждения, школы, вуза, 
государства) и логики выполнения социального заказа [9, с. 104]. 

Широкое применение системного подхода объясняется тем, что он является отражением и 
инструментом тех изменений, которые происходят в процессе восприятия людьми окружающе-
го мира. Системный подход выступает как средство формирования целостного мировоззре-
ния, в котором человек чувствует неразрывную связь с окружающим миром [2, с. 17]. 

С.Н. Николаева и Н.А. Рыжова выделяют экологическое воспитание как неотъемлимую 
часть дошкольной педагогики, в результате этого дают обоснование необхомости создания 
системы экологиеского воспитания в ДОУ [10; 11]. 

Экологическое воспитание берет свое начало в системе дошкольного образования. Кру-
пицы экологических знаний, полученные в детстве, помогут ребенку ориентироваться в окру-
жающей действительности, правильно понимать её. Но главное – положат начало осознанно-
му отношению к природе, определению своего места в ней в будущем. Необходимо создание 
условий для формирования у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явле-
ниям и объектам [12]. 

В основу Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО) заложен деятельностный подход к определению содержания и организа-
ции образовательного процесса в ДОУ [13]. Экологическое воспитание имеет интегрирован-
ный характер, органично вплетается и присутствует во всех видах деятельности дошкольни-
ков: игра, труд, умственная, физическая, культурно-эстетическая деятельность и др. 

Экологическое образование дошкольников с учетом требований ФГОС ДО должно осу-
ществляться по следующим образовательным областям: познавательное, социально-
коммуника-тивное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ-
лено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие эмоциональной отзывчи-
вости, сопереживания, в том числе и по отношению к природным объектам; формирование ос-
нов безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на формирование 
первичных представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (фор-
ме, цвете, размере, причинах и следствиях и др.); о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов; расширение кругозора детей. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» предполагает знакомство с 
детской литературой, в том числе и с природоведческой. 

Наполнение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предпо-
лагает становление предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира при-
роды; формирование эстетического отношения к окружающему миру в целом. 

«Физическое развитие» – это область, направленная на становление ценностей здорового 
образа жизни у дошкольников [14]. 

Учет специфики детей дошкольного возраста, особенностей их психофизиологического и 
личностного развития, разделы биологической экологии составляют научную основу для по-
строения экологической методики воспитания дошкольников. 

Очевидно, что именно на этапе дошкольного детства складывается познание и восприятие 
целостной картины мира, где ребенок получает эмоциональные впечатления от общения с 
природой, накапливает представления о различных формах жизни, формируется первооснова 
экологического сознания, мышления, закладываются предпосылки и элементы экологической 
культуры. 

Концепция и программа в комплексе с технологиями позволяют дошкольной образова-
тельной организации реализовать систему ознакомления детей с природой в новом, экологи-
ческом, ключе [2, с. 5]. 

Раскроем содержание основной дефиниции нашей проблемы. Экологическое воспитание – 
это способ воздействия на чувства детей, на их сознание, взгляды и представления, оно по-
вышает уровень сознательности учащихся, развивает у них чувства бережного отношения к 
природе, беспокойства за ее состояние [15]. 

Система экологического образования представляет собой единство цели, содержания, 
форм, методов, приемов и средств, направленных на результат. Теоретический блок подси-
стемы содержит ведущие идеи и понятия экологии; дидактическая – программы экологическо-
го воспитания детей в ДОУ; методическая – формы, методы и приемы экологического воспи-
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тания: словесные, наглядные, практические; технологическая – методики и технологии эколо-
гического воспитания детей; управленческий элемент подсистемы предполагает создание 
эколого-развивающей среды, повышение квалификации педагогического коллектива, реализа-
цию системы экологического воспитания детей и работу с родителями [16, с. 38]. 

В экологическом воспитании цель выступает отправной точкой, направленной на конкрет-
ный результат. Так, целью экологического воспитания является формирование у детей эколо-
гической культуры, основ экологического мышления и сознания через знание, понимание и 
усвоение законов экологии, отражающих взаимосвязи в природе и распространяющихся на 
объекты природы ближайшего к ребенку окружения [16, с. 28]. Экологическая культура – базо-
вое многокомпонентное понятие, выступает как итог эколого-педагогического воздействия на 
дошкольника. 

По мнению И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной, А.Н. Захлебного экологическая культура лич-
ности строится на понимании закономерностей живых систем и уважения жизни, и ее главным 
показателем является социальная и индивидуальная экологическая ответственность за собы-
тия в природе и жизни людей. Ряд исследователей связывают данное понятие с развитием 
способности к эстетическому восприятию природы (Б.Т. Лихачев, Л.П. Печко, А.К. Шульженко и 
др.) Экологическая культура – сложная категория, интенсивно развивающаяся в обществен-
ном сознании людей. В индивидуальном сознании она формируется на протяжении всей жиз-
ни человека и, несомненно, берет свое начало в дошкольном детстве [16, с. 7–11]. Первона-
чальные элементы экологической культуры складываются на основе взаимодействия детей 
под руководством взрослых с предметно-природным миром, который их окружает: растения, 
животные и среда их обитания. 

С.Н. Николаева формирование экологической культуры рассматривает как процесс ста-
новления осознанно-правильного отношения непосредственно к самой природе, к людям, 
охраняющим её, к себе как к части природы, осознание умений созидательно взаимодейство-
вать с природой. Дошкольное детство является периодом активного формирования основ ми-
ровоззрения и целостной картины мира ребёнка, его отношения к себе, другим людям, окру-
жающему миру. В этот период эффект экологического воспитания усиливается сферой эмоци-
онального развития [17]. Именно поэтому важно создание условий для развития у детей пони-
мания того, что в природе всё взаимосвязано и взаимообусловлено. 

Система экологического воспитания предполагает решение следующих задач: 
- формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных понима-

нию ребенка-дошкольника (прежде всего как средства становления осознанно-правильного 
отношения к природе); 

- развитие познавательного интереса к миру природы; 
- формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного 

для природы и для самого ребенка поведения; 
- воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к 

миру природы и окружающему миру в целом; развитие чувства эмпатии к объектам природы; 
- формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями; 
- формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как ча-

сти природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многообразие значений 
природы, ценность общения с природой); 

- освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование навыков 
рационального природопользования в повседневной жизни; 

- формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей 
помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной природоохранной де-
ятельности в ближайшем окружении; 

- формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих действий 
по отношению к окружающей среде [18]. 
Реализовать задачи воспитателям позволит комплексное использование разнообразных 

форм, методов, приемов и средств работы по экологическому воспитанию. 
Экологическое воспитание в ДОУ – целенаправленный организованный процесс форми-

рования у дошкольников системы научных знаний, взглядов, убеждений, обеспечивающих 
воспитанием ответственного отношения к окружающей среде во всех видах ее деятельности 
[9, с. 16]. 

В дошкольном учреждении система работы экологической направленности представлена 
в формах организации обучения. В дошкольных учреждениях используются самые разнооб-
разные формы экологического образования: непостредственно-образовательная деятель-
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ность (НОД), прогулки, экскурсии, нерегламентировання деятельность (события повседневной 
жизни), сезонные праздники (праздник «Сбора урожая», «Осени», «Первого цветка» и др.). 

Из названных форм экологического воспитания особо хотелось бы выделить экскурсии. 
Экскурсии – это своего рода занятия под открытым небом. Развивающий компонент экскурсий 
стимулирует формирование навыков наблюдения и наблюдательности как таковой; сенсорных 
способностей (умение видеть разнообразные признаки объектов: цвет и его оттенки, про-
странственное расположение, разнообразие форм, фактуры и пр.); мыслительных процессов 
(анализа, сравнения, обобщения, классификации, умения устанавливать связи, разные по ха-
рактеру и степени сложности); воображения и творческих способностей. Структура экскурсии: 
вводная беседа; коллективное наблюдение; индивидуальное самостоятельное наблюдение 
детей; сбор материала; игры детей с собранным материалом; заключительная часть, во время 
которой воспитатель подводит итог экскурсии и напоминает о необходимости бережного от-
ношения к природе. Экскурсии за пределами детского сада проводятся с детьми средней, 
старшей и подготовительной групп. С младшей группой рекомендуются наблюдения на своём 
земельном участке, и только во вторую половину года планируются короткие экскурсии на луг, 
в парк (лес) [20]. 

Следующим компонентом системы выступают методы экологического воспитания, кото-
рые направлены на теоретическое исследование и практическое осуществление задач. К ос-
новным методам и приемам экологического воспитания относят следующие: наблюдение, экс-
перимент, игровой метод, труд в природе, объяснение, рассказ, моделирование, беседа, по-
каз, личный пример, демонстрация. 

Методы в экологическом воспитании выполняют особую функцию – воплощение экологи-
ческого содержания в различные виды деятельности, его повседневную реализацию в жизне-
деятельность дошкольников и формирование у них соответствующего отношения к объектам 
природы, путем взаимодействия цели и задач экологического воспитания [2, с. 19]. В ДОУ ис-
пользуются наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, изображений, различных моделей, 
показ, демонстрацию и др.), словесные (рассказ воспитателя, беседа с детьми, пояснение, 
чтение литературы на экологические темы и др.) и практические методы (упражнения, опыты, 
игры, моделирование). Для эффективности педагогу важно при их подборе учитывать целевое 
назначение и уметь сочетать в работе комплекс методов для достижения цели. 

Для достижения цели, решения задач педагоги прибегают к средствам воспитания как к 
предметной поддержке. Средства воспитания, применяемые в экологическом воспитании, 
рассматриваются как совокупность конкретных предметов и произведений материальной и ду-
ховной культуры, формы и виды различной деятельности, применяемые при использовании 
методов воспитания [9, с. 114]. Спектр средств экологического воспитания достаточно широк и 
разнообразен. К ним относят дидактические игры, предметно-пространственную эколого-
развивающую среду, наблюдение, экскурсию, экологическую тропу, экологическую лаборато-
рию, экологический ландшафт, мини-музей, уголок природы, огород на подоконнике, комната 
природы, речь воспитателя, художественное слово, объекты живой и неживой природы, ка-
лендарь погоды, репродукции картин, иллюстрации, музыку и др. 

Особое значение в системе экологического воспитания имеет создание предметно-
пространственной эколого-развивающей среды для ознакомления детей с миром природы и 
формирования экологической компетентности. 

Экологический ландшафт является тем пространством, которое необходимо для всесто-
роннего, комплексного развития ребенка, колыбелью эстетических чувств, источником позна-
вательного, эмоционального и духовно-нравственного развития личности. К экологическому 
ландшафту дошкольного образовательного учреждения относят групповой уголок природы, 
зимний сад, комнату природы, живой уголок, экологическую лабораторию, мини-музей, эколо-
гическую тропу, озеленение пространства территории участка ДОУ. 

Для эффективности осуществления экологической работы с детьми большое значение 
будет иметь педагогически грамотная организация экологического ландшафта. С одной сторо-
ны, это реализация экологического подхода к организации жизни растений и животных, знание 
их морфофункциональных особенностей; с другой – учет возрастных особенностей, интере-
сов, возможностей и потребностей детей. Работа в этом направлении требует необходимого 
обеспечения непосредственного контакта детей с объектами природы, организовать «живое 
общение» с растениями и животными в процессе ознакомления с ними [3, с. 92]. В группах 
ДОУ имеются уголки природы, картотека дидактических игр экологического содержания, уго-
лок погоды, литература экологической направленности, озелененные участки детских садов 
также становятся объектом наблюдения детей. 
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Не менее важен содержательный аспект оборудования уголков природы в группах. Обяза-
тельными его компонентами являются комнатные растения, декоративные животные, кален-
дарь погоды и природы, художественная литература о природе, дидактические игры природо-
ведческого содержания, различные природные материалы (листья, желуди, семена и др.), 
оборудование для организации труда в природе, модели, отражающие предметы и явления 
природы. При подборе материала для уголка природы учитывается принцип учета возрастных 
и индивидуальных особенностей детей [3, с. 95–96]. Он является определяющим в организа-
ции работы воспитателя и усложняется по мере взросления детей. Все материалы уголка 
должны быть подобраны с учетом особенностей восприятия дошкольниками предметов, соот-
ветствовать возрастным возможностям ребенка, быть эстетично оформленными, привлека-
тельными, вызывать положительные эмоции и находиться в свободном доступе. 

Еще одним эффективным средством экологического воспитания являются дидактические 
игры. В каждой группе детского сада имеется обязательная копилка дидактического материа-
ла и дидактических игр. Дидактические игры экологического содержания носят развивающий и 
обучающий характер, помогают увидеть целостность отдельного организма и экосистемы, 
осознать уникальность каждого объекта природы, понять, что неразумное вмешательство че-
ловека может повлечь за собой необратимые процессы в природе. Игры доставляют детям 
много радости и содействуют их всестороннему развитию. В процессе игр формируются зна-
ния об окружающем мире, воспитываются познавательные интересы, любовь к природе, бе-
режное и заботливое отношение к ней, а также эколого-целесообразное поведение в природе. 
Кроме того, расширяют кругозор детей, создают благоприятные условия для развития речи и 
решения задач сенсорного воспитания. Игры способствуют развитию у детей наблюдательно-
сти и любознательности, пытливости, вызывают у них интерес к объектам природы. В процес-
се экологического воспитания используются следующие виды дидактических игр: 
- словесные («Кто летает, кто бегает, а кто прыгает?», «Когда это бывает?», «Кто живет в 

воде, кто летает в воздухе, кто живет на земле?»); 
- настольно-печатные («Ботаническое лото», «Ягоды и фрукты», «Грибы» и пр.); 
- предметные («Чудесный мешочек», «Вершки и корешки, «С чьей ветки детки»). 

Специфика дидактики, предполагает постепенное усложнение игр от группы к группе, под-
разумевает их природосообразность и вариативность. Если в младшей группе знакомство с ди-
кими и домашними животными происходит посредством таких дидактических игр, как «Назови, 
кто это?», «Изобрази животного», «Узнай по голосу» и других, то в средней группе этому спо-
собствуют игры типа «Угадай, кто, где живет?», «Помоги животному», «Большие и маленькие» и 
т.д. Дети старшего дошкольного возраста успешно справляются со следующими играми: «Зоо-
парк», «Логические цепочки», «Придумай загадку о животном», «Путешествие в Африку» [19]. 
Старшие дети разгадывают кроссворды, решают ребусы, проводят эксперименты, длительные 
наблюдения за животными и растениями, с удовольствием отвечают на вопросы эковикторин, 
создают проекты, экоальбомы, изготавливают поделки, аппликации из природного материала. 

Художественная литература экологической направленности – также одно из эффективных 
средств экологического воспитания, целенаправленно и системно применяемое педагогами. 
Экологические сказки («Путешествие капли», «Одуванчик», «Кормушка», «Осень», Зачем нуж-
ны болота?» и др.) воспитывают в детях культуру поведения, прививают любовь и бережное 
отношение ко всему живому. Дошкольники испытывают положительные эмоции, слушая про-
изведения, после прочтения сказок дети переносят в игру сюжет сказки. В результате сов-
местно с родителями изготавливают книжки-малышки с экологическим содержанием, экологи-
ческие газеты, листовки, сборники стихов о временах года, народных приметах и др. 

Для повышения эффективности системы экологического воспитания немаловажную роль 
играет уровень экологической культуры и компетентности педагога дошкольного образования 
в аспекте общей профессиональной. Воспитатель должен понимать экологическую ситуацию 
планеты, страны и своего региона, ощущать гражданскую ответственность за сложившуюся 
ситуацию и готовность ее изменить, владеет методикой формирования у детей начал экологи-
ческой культуры. Считаем, что педагогу необходимо экологизировать все виды деятельности 
детей. Экологический профессионализм – это способность к принятию правильных технологи-
ческих, конструктивных решений в любой ситуации образовательного процесса [2, с. 219]. Для 
повышения уровня экологической компетентности педагогу необходимо посещать методиче-
ские объединения, принимать участие в тренингах, семинарах-практикумах, научно-
практических конференциях, профессиональных конкурсах, вебинарах и т.д. 

Учитывая комплексный характер данной работы, мы не можем оставить без внимания 
направление «взаимодействие семьи и ДОУ», которое также способствует повышению уровня 
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экологической образованности и повышения педагогической культуры и компетентности роди-
телей. Работа с родителями по экологическому воспитанию может проходить в следующих 
формах: беседы, консультации (индивидуальные, групповые), родительские собрания, конфе-
ренции, тренинги, дискуссии, создание папок-передвижек, стенгазет и разнообразных букле-
тов, информационных экобюллетеней, уголок для родителей, организация совместных меро-
приятий и др. Совокупность цели, задач, форм, методов, приемов и средств, профессиона-
лизм педагога, педагогизация родителей определяют содержание и позволяют смоделировать 
систему экологического воспитания в условиях современного ДОУ. Использование всех ком-
понентов системы гарантирует достижение положительного результата в экологическом вос-
питании дошкольников, которое выражается в сформированном экологическом сознании, 
мышлении и поведении участников педагогического процесса. 

Выводы. Экологическое образование детей в дошкольном образовательном учреждении – 
сложная и многокомпонентная система, реализация которой возможна посредством соответ-
ствующего научно-методического и дидактического обеспечения образовательного процесса в 
работе с детьми дошкольного возраста, а также специально построенной технологии управле-
ния эколого-педагогическим процессом. 

Таким образом, фундаментом системы экологического воспитания в образовательной орга-
низации является системообразующий блок, пронизывающий все блоки и наполняющий эколо-
гическим содержанием программу, технологии, формы, методы, приемы, средства и управле-
ние. Качество экологического воспитания в ДОУ обеспечивается функциональной связью и вза-
имосвязью подсистем в целостной системе. 
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УДК 613.2 

Лепко А.К. 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. В статье проведен анализ организации питания студентов, обучающихся в 
КИПУ. Установлено, что питание студентов нерегулярно. Отмечены выраженные половые 
отличия опрошенных студентов. В частности, большинство девушек (45,16%) питаются 
менее трех раз в день, в то время как среди юношей – только 10%. Полученные результаты 
позволили прийти к заключению, что юноши более ответственно относятся к частоте 
приемов пищи, чем девушки, но при этом абсолютно не учитывают состав и полезность 
продуктов. Высказано предположение, что необходимо проводить информирование студен-
тов о правильном питании и влиянии несбалансированности на здоровье человека. 

Ключевые слова: студенты, питание, сбалансированное питание, психофизическая 
нагрузка, фастфуд. 

Lepko A.K. 

ANALYSIS OF NUTRITION STUDENTS 

Summary. This article analyzes the catering students enrolled in the CЕPU. It is established that 
the food students regularly. Marked by pronounced gender differences students surveyed. In 
particular, most of the girls (45,16%) eat less than three times a day, while among boys, only 10%. 
The results obtained allowed to conclude that boys are more responsible attitude to the frequency of 
meals than girls, but it is absolutely not take into account the composition and utility of products. It 
has been suggested that there should be informing students about proper nutrition and the impact of 
imbalance on human health. 

Key words: students, nutrition, balanced diet, physical and mental load, fast food. 

Постановка проблемы. В современном мире острой проблемой общества и каждого от-
дельно взятого человека является проблема здорового образа жизни и рационального пита-
ния как важнейшей его составляющей. К сожалению, то, что большинство людей считает здо-
ровым питанием, не является таковым [1]. В настоящее время наблюдается тенденция к 
ухудшению уровня питания и неразборчивости при выборе продуктов. Наиболее ярко эта про-
блема выражена в питании студентов, что связанно с такими факторами, как нехватка време-
ни; отсутствие знаний в сфере биологического влияния различных соединений, входящих в 
состав продукта; темп современной жизни; отсутствие денежных средств и лень или неумение 
приготовления здоровой пищи. 

Анализ литературы. По данным литературных источников, студентов следует выделять в 
отдельную категорию населения [2], организм которых подвержен влиянию постоянной психо-
физической нагрузки, особенно на первых курсах обучения [3; 4]. В это время происходит рез-
кая смена привычных условий жизненного уклада, усугубляющаяся незавершенной гумораль-
ной регуляцией физиологических систем и приводящей к высокой чувствительности молодого 
организма к любым изменениям, в том числе и в пищевом рационе [5; 6]. Студенты в боль-
шинстве своём питаются нерегулярно [6], и в их рационе преобладают углеводы как самый 
бюджетный и быстрый вариант насыщения организма необходимой энергией [7]. 

Цель данного исследования заключается в анализе организации питания студентов, обу-
чающихся в Крымском инженерно-педагогическом университете. 

Изложение основного материала. В исследовании приняли участие студенты 1–4 курсов 
Крымского инженерно-педагогического университета в возрасте от 17 до 22 лет. Анализ орга-
низации питания проводили на основе анонимного анкетирования. В опросе приняли участие 
51 студент обоих полов (девушки – n = 31 и юноши – n = 20). 

Результаты проведенного анонимного анкетирования позволили констатировать, что в 
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молодежной среде по изучаемому вопросу имеются достаточно серьезные проблемы. В част-
ности, на вопрос о том, сколько раз в день питаются студенты, были получены следующие ре-
зультаты: большинство опрошенных девушек (n = 14) ответили, что питаются менее трех раз в 
день, вторым по частоте встречаемости был ответ, что прием пищи осуществляется три раза в 
день (n = 10), и только 4 опрошенных девушек ответили, что принимают пищу более трех раз в 
день (рисунок 1). 

Более оптимистичные данные были получены среди респондентов мужского пола. У юно-
шей ответы на заданный вопрос распределились следующим образом: более трех раз в день 
принимают пищу 10 человек, менее трех раз – 2 и три раза в день – 8 респондентов соответ-
ственно (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ регулярности питания девушек и юношей. 
 

Если в ответах на первый вопрос были выявлены половые различия, обусловленные бо-
лее критическим отношением представительниц женского пола к своей внешности и стремле-
нием «похудеть», то на вопрос «Придерживаетесь ли вы графика питания?» большая часть 
респондентов (независимо от пола) дала отрицательный ответ (рисунок 2) 

 
девушки  юноши 

 

Рисунок 2. Распределение ответов у опрошенных студентов 
на вопрос «Придерживаетесь ли вы графика питания?». 

 

В связи с этим студентам был задан вопрос о том, правильно ли они питаются. Ответы ре-
спондентов разделились следующим образом – 77,42% девушек, и только 40% юношей дали 
положительный ответ на данный вопрос (рисунок 3). 

 

девушки юноши 
 

Рисунок 3. Распределение положительных и отрицательных ответов 



102 

опрошенных студентов на вопрос «Правильно ли Вы питаетесь?». 

К сожалению, основная масса опрошенных студентов не имеет представления о сбалан-
сированном питании, правилах составления индивидуального пищевого рациона, учитываю-
щего возраст, пол, особенности физического состояния организма и, соответственно, его по-
требности. Данный вывод подтверждается результатами проведенных опросова, показавших, 
что большинство его участников употребляют фастфуд, средним показателем недельного по-
требления стал показатель в 1,9 раз. При этом 38,71% девушек придерживаются диет, 41,94% 
хотят похудеть, в то время как 70,5% опрошенных юношей наоборот хотят набрать вес. Юно-
ши более ответственно относятся к частоте приемов пищи, чем девушки, но при этом не учи-
тывают состав, калорийность и полезность продуктов. 

После проведения беседы о правильном сбалансированном питании и его положительном 
влиянии на функциональный статус молодого организма на вопрос «Хотели бы Вы изменить 
свой рацион?» положительный ответ дали 51,61% девушек и 55% юношей. 

Выводы. Анализ анонимного анкетирования подтвердил тенденцию к ухудшению состоя-
ния питания студентов нашего университета. Установлены половые отличия в суточной часто-
те приемов пищи, более выраженные у девушек и обусловленные стремлением сбросить вес. 
Проведение просветительской работы о положительном влиянии сбалансированного питания 
на организм позволило нам прийти к заключению о важности этой работы. В связи с этим ре-
комендуем проводить в стенах вуза работу по информированию молодёжи относительно пра-
вильного питания и о влиянии несбалансированности на здоровье. 
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ВЛИЯНИЕ ХОРРОР-КОНТЕНТА НА УРОВЕНЬ 
АГРЕССИВНОСТИ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация. В статье рассматривается влияние хоррор-контента на психику человека, 
взаимосвязь агрессии и хоррор-предпочтений среди современной молодежи. Особое внимание 
уделяется рассмотрению проблемы повышенного интереса молодежи к фильмам жанра ужа-
сы. Проведен анализ литературных данных, который позволил установить, что хоррор-
контент может воздействовать на психику человека как положительно, так и отрицательно. 
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INFLUENCE OF CONTENT HORROR 
ON THE AGGRESSIVE LEVEL OF MODERN YOUTH 

Summary. In the article the distribution of horror-content on the human psyche, the relationship 
of aggression and the horror of preferences among modern youth. During the writing of the article, 
the literature on this subject was analyzed and David Rudd and Margie Kerr. The analysis of literary 
data made it possible to establish that horror content can affect the human psyche both positively 
and negatively. 
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Постановка проблемы. В современном мире, где почти у каждого жителя на планете 

есть телевизор, большинство людей в свое свободное время предпочитают просматривать 
фильмы. Сегодня существует большое количество жанров фильмов, и предпочтения людей 
такие же разнообразные. В последние 10 лет с огромной скоростью набирает популярность в 
фильмах, играх, книгах и т.п. такое направление как хоррор. Это слово пришло к нам с Запада, 
и использовалось оно изначально только в отношении к фильмам и книгам. Сейчас же боль-
шой популярностью пользуются также и компьютерные игры данного жанра. Повышенный ин-
терес молодежи к хоррору очень тревожит старшее поколение. Что же влияет на потребность 
в просмотре хоррора среди молодежи, и связано ли это как-то с уровнем агрессии? 

Цель статьи – определить влияние хоррор-контента на уровень агрессивности у человека. 
Изложение основного материала. В наше время большое количество людей имеет до-

ступ к интернету и к распространению информации, уследить за всем, что там размещают лю-
ди, а тем более контролировать – довольно сложно. Наши интересы, предпочтения напрямую 
отражают нас самих, это могут быть любимые журналы, фильмы и игры определенного жанра, 
часто посещаемые интернет-сайты и тематические каналы на YouTube. В последнее время 
большую популярность среди просмотров набирают сайты, группы в социальных сетях, кото-
рые размещают устрашающие фотографии с расчлененными частями человеческого тела, 
элементами насилия и кровавые, вызывающие отвращение изображения. 

Хоррор (англ. horror) – жанр в кино и литературе, который призван напугать зрителя или 
читателя, вселить чувство тревоги и страха, создать напряжённую атмосферу ужаса или мучи-
тельного ожидания чего-либо ужасного [1]. 

Группы с данным контентом очень распространены в социальных сетях, а также в закры-
тых блогах на просторах интернета. У людей с повышенной внушаемостью, эмпатией данные 
материалы обычно вызывают отвращение, страх, панику. Так почему же среди довольно 
большого количества населения хоррор-контент является предельно распространенным? 

Для того чтобы ответить на вопрос о влечении молодежи к данному контенту, сосредото-
чимся на фильмах жанра ужасы, которые включают в себя все вышеперечисленные характе-
ристики хоррора в более объемном размере. 

Фильмы жанра ужасы имеют большую востребованность среди подростков и юношей в 
возрасте от 14 до 20 лет, большинство из которых на данном этапе жизни проходит через под-
ростковый кризис, который, в свою очередь, характеризуется проявлениями душевной деза-
даптации, недовольством своего окружения и собой, выраженной раздражительностью, плохо 
подавляемой или вовсе не подавляемой агрессией [2]. 

В последнее время особое внимание привлекают к себе фильмы, демонстрирующие 
агрессивное и устрашающее поведение. Установлено: показ по телевидению сцен насилия 
вызывает небольшое, но статистически значимое увеличение агрессивности зрителей. Это, по 
мнению исследователей, может оказывать негативное влияние на молодежь и подростков, 
особенно на тех из них, кто испытывает определенные личностные или эмоциональные про-
блемы [1]. Изучением данной проблемы занимались такие ученые, как Г.Д. Уолтерс, М. Керр, 
Д. Радд и др. 

Прежде, чем мы попытаемся объяснить притяжение к хоррору, давайте попытаемся уста-
новить, в чем же состоит очарование ужаса. 

Психолог Гленн Д. Уолтерс выделяет три основных фактора очарования фильма ужасов. 
1. Напряжение – созданное через тайну, неизвестность, кровь, ужас или шок. 
2. Релевантность. Чтобы фильм ужасов был замечен, он должен быть релевантным для 

потенциальных зрителей. Эта актуальность может принимать форму универсальной реле-
вантности – захвата всеобщего страха перед такими вещами, как смерть и неизвестность, она 
может приобретать культурную значимость, затрагивая социальные вопросы. 

3. Личная значимость – способ, с помощью которого зритель идентифицирует себя с 
главным героем либо с жертвой. 

Также существует такой эффект, как сенсибилизация. Он возникает, когда зрители 
настолько сильно реагируют на акты насилия на экране и их воображение создает такую 
неприглядную картину, что очень малая вероятность того, что в своем поведении зрители бу-
дут подражать телевизионным персонажам. Данный эффект возникает в ответ на откровенные 
жестокие эпизоды и кровавые расправы телегероев. Это больше относится к особенностям 
самого зрителя, которые оказывают влияние на то, станет ли человек проявлять более агрес-
сивное поведение после просмотра сцен насилия или же нет [2]. 

Многим поклонникам этого жанра просмотр жутких фильмов даёт возможность испытать 
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то, с чем в реальной жизни они никогда не столкнулись бы. 
Большая часть фанатов хоррора предпочитают данный жанр, т.к. им нравятся кровавые 

сцены в фильмах ужасов. Согласно социальному опросу, данный тип людей предпочитает 
смотреть фильмы-ужасы после тяжелого дня либо в моменты сильной эмоциональной напря-
женности, злости. Это можно обосновать термином «катарсис», который ввёл Аристотель. При 
просмотре насильственных сцен в фильме зритель ассоциирует себя с насильником и осу-
ществляет то, чего в реальной жизни осуществить не может. Соответственно при просмотре 
зритель испытывает эмоциональную разгрузку, сублимируя негативные чувства на жертву [3]. 

Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, действие, направленное на 
нанесение физического или психологического вреда, ущерба либо на уничтожение другого че-
ловека или группы людей. В значительной части случаев агрессия возникает как реакция 
субъекта на фрустрацию и сопровождается эмоциональными состояниями гнева, враждебно-
сти, ненависти и т.д. Но агрессия любителей фильмов ужасов принимает первичный характер. 
Вторичная агрессия развита наоборот меньше [4]. 

Также большинство фанатов хоррора предпочитают данный жанр потому, что им нравится 
испытывать чувство страха и итриги при просмотре фильма. Социолог Марги Керр считает, 
что никто не хочет испытывать действительно опасные ситуации для жизни, но есть те, кто 
наслаждается легким испугом, который можно получить при просмотре фильма. Таким людям 
свойственно стремление к высоким ощущениям – они мотивированы напряжением в фильме и 
большей идентификацией с жертвами [1]. 

В последние годы востребованность в фильмах жанра ужасы выросла на 65%. Это может 
быть связано с тем, что общество становится более гуманным и люди нуждаются в адрена-
лине. Профессор клинической психологии Дэвид Радд считает, что при просмотре фильмов-
хорроров мы получаем своеобразное удовольствие, так как наш мозг адекватно оценивает ре-
альность угрозы. Понимая, что опасности в действительности никакой нет, зритель испытыва-
ет волнующие ощущения от выброса адреналина [2]. 

Выводы. Хоррор-контент может воздействовать на психику человека как положительно, 
так и отрицательно. В большинстве случаев интерес людей к данной тематике обусловлен по-
вышенным уровнем агрессии и нехваткой острых ощущений. Для получения адреналина одни 
люди занимаются экстремальными видами спорта, покоряют вершины гор, другим же доста-
точно просмотра фильмов жанра ужасы. 
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Аннотация. В статье приводятся основные принципы здоровьесберегающих образо-
вательных технологий, рассматриваются факторы, оказывающие неблагоприятное воз-
действие на здоровье учащихся. 
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Summary. The article presents the basic principles of health-saving educational technologies, 
discusses the factors that have an adverse effect on the health of the students. 
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Постановка проблемы. В современном образовательном пространстве проблемы здоро-

вья, здорового образа жизни подрастающего поколения являются причиной для реструктури-
зации учебно-воспитательного процесса. В связи с этим, согласно П. 19.7 ФГОС начального 
общего образования, существует программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни, которая обеспечивает пробуждение в детях желания заботиться о своем здоро-
вье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); формирование 
установки на использование здорового питания; использование оптимальных двигательных 
режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом; становление навыков противостоя-
ния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействую-
щих веществ и т.д. 

Анализ литературы. В отечественной и зарубежной науке проблему здорового образа 
жизни рассматривали такие ученые, как Ф. Бэкон, Б. Спиноза, Ж. Ламетри, М.В. Ломоносов, 
А. Радищев и др. М.В. Ломоносов [1] в своем трактате «О сохранении и размножении россий-
ского народа» указывает меры по сохранению и увеличению населения для хозяйственной и 
политической жизни страны. В.А. Сухомлинский [2] отмечает, что забота о здоровье ребенка – 
это прежде всего забота в гармоничной полноте всех физических и духовных сил. 

Цель статьи – рассмотреть здоровьесберегающие технологии в образовательном про-
цессе как один из факторов формирования здорового образа жизни младших школьников. 

Изложение основного материала. Среди факторов, оказывающих неблагоприятное воз-
действие на здоровье учащихся, можно отметить следующие: 
 низкий уровень мотивации на сохранение и укрепление индивидуального здоровья; 
 воздействие неблагоприятных для здоровья экологических факторов; 
 воздействие неблагоприятных для здоровья антропогенных и техногенных факторов; 
 отсутствие целостной и целенаправленной системы формирования культуры здоровья 

населения; 
 несформированность культуры здоровья у учителей, неблагополучие их состояния здоро-

вья. 
По мнению Н.К. Смирнова [3], здоровьесберегающие образовательные технологии – каче-

ственная характеристика любой образовательной технологии, ее «сертификат безопасности 
для здоровья», совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, кото-
рые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здо-
ровьесбережения. 

Постановка задачи здоровьесбережения в образовательном процессе может рассматри-
ваться в двух вариантах – задача-минимум и задача-оптимум. Задача-минимум отвечает фун-
даментальному принципу медицины и педагогики: «No посеге!» («Не навреди!»). Ее решение с 
использованием здоровьесберегающих образовательных технологий заключается в обеспе-
чении таких условий обучения, воспитания, развития, которые не оказывают негативного воз-
действия на здоровье всех субъектов образовательного процесса. 

Если ограничивать работу школы в сфере охраны здоровья только задачей-минимум, т.е. 
защитой ученика от вредных воздействия, то лишь небольшая часть образовательного потен-
циала школы окажется задействованной в интересах здоровья учащихся. Пока ребенок в шко-
ле, о нем заботятся, за порогом же школы образовательное учреждение снимает с себя вся-
кую ответственность за здоровье, жизнь и будущее своего воспитанника [3, с. 12–13]. Поэтому 
задача-оптимум включает решение задачи-минимум, а также формирование у учащихся фи-
зического, психического, духовно-нравственного здоровья, воспитание у них культуры здоро-
вья, действенной мотивации на ведение здорового образа жизни вне стен школы. 

Наряду с воспитанием внутренней потребности осознанного и ответственного отношения к 
собственному здоровью и человеческой жизни в целом, обучением практическим навыкам 
оказания элементарной медицинской самопомощи и помощи основной целью здоровьесбере-
гающих технологий является формирование знаний о здоровом образе жизни. 

Выделяют следующие основные принципы здоровьесберегающих образовательных тех-
нологий: 
 индивидуализации педагогических воздействий; 
 творческий характер образовательного процесса; 
 представленность психологической (психотерапевтической) составляющей в работе совре-

менного учителя во многом определяют ее эффективность и др. 
В таблице 1 приводятся некоторые здоровьесберегающиме технологии, соответствующие 
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отдельным компонентам здорового образа жизни. 
Таблица 1. 

Основные здоровьесберегающие технологии 
учебно-воспитательного процесса начальной школы. 

№ 
п/п 

Компоненты здорового 
образа жизни 

Здоровьесберегающие технологии 

1. Соблюдение режима дня Совокупность базовых научных психолого-педагогических 
установок, которые учитывают особенности возрастных 
возможностей ребёнка и грамотное распределение учеб-
ной нагрузки (рациональная организация учебного процес-
са, рациональная организация урока). 

2. Физическая активность  стретчинг; 
 физкультминутки / динамические паузы; 
 гимнастика пальчиковая; 
 гимнастика дыхательная; 
 гимнастика для глаз; 
 организация работы в режиме смены позы. 

3. Отсутствие вредных привычек Организованные встречи, профилактические беседы о 
вреде табака, алкоголя, наркотических средств для психи-
ки человека. 

4. Стрессоустойчивость  психогимнастика; 
 цветотерапия; 
 арттерапия; 
 технологии музыкального воздействия. 

Однако наряду с вышеуказанными технологиями заслуживает внимания факт наличия 
культуры здорового образа жизни у самого педагога, а также общий эмоциональный климат 
всего учебно-воспитательного процесса. Так, для оптимизации включения здоровьесберегаю-
щих технологий на уроке учителю следует придерживаться следующих факторов: 
 проводить физкультминутку, находясь в хорошем настроении; 
 обладать педагогическим тактом; 
 владеть высокой двигательной культурой и образно показывать упражнения; 
 уметь сочетать движения с музыкальным ритмом; 
 знать основы терминологии физических упражнений. 

Комфортное начало и окончание урока обеспечивает положительный эмоциональный 
настрой учащихся. Такие формы организации урока, как интерактивное обучение сводит на 
нет следующие факторы риска: стрессовую педагогическую практику; интенсификацию учеб-
ного процесса; несоответствие методик, форм и технологий обучения возрастным и функцио-
нальным возможностям школьников. 

Выводы. Здоровье каждого человека определяется соотношением внешних и внутренних 
воздействий на его организм, а также возможностями самого организма противостоять неже-
лательным воздействиям. Понятие «заставить ученика» в современной школе – одно из числа 
самых распространенных. Однако привить навыки и потребности бережного отношения к сво-
ему здоровье таким путем невозможно. 

Литература 
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Аннотация. В природе взаимоотношение человека и насекомых имеет чрезвычайное 
значение. Чтобы смоделировать его, человеком специально построены строения, в про-
странстве которых можно отследить воздействие биополя пчелиной семьи как единого 
организма, его вибраций, испарений и запахов, биополя, звуковых колебаний. 
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Syurkov O.G. 

APISAEROTHERAPY 

Summary. In nature the relationship between man and insects is of paramount importance. To 
simulate them, person specially built structure in space which can monitor the impact of the biofield of 
the bee colony as a single organism, vibrations, fumes and odors, bio-field, sound waves. 

Key words: bee family, the human body, vibration, odors, heat, aura. 

Постановка проблемы. До настоящего времени остаются вопросы по взаимоотношению 
человека с окружающим природным пространством, в котором уже 50 миллионов лет живет 
пчела (Apis mellifera). Люди ищут ответ на вопрос о том, какие факторы способствовали выжи-
ванию насекомого на протяжении этого значительного промежутка времени, а также о том, как 
пчелы могут помочь человеку в борьбе с болезнями. 

Анализ литературы. В литературных источниках по пчеловодству пржде всего в газетных 
и журнальных публикациях встречаются статьи, посвященные влиянию пчелы на человека. В 
частности, можно отметить публикацию А. Перигиняка [1], в которой описывается методика 
применения лечения человека на пчелиных уликах. В работе Ю.Н. Солоденко с соавторами [2] 
содержатся лишь сведения о специальных конструкциях, где можно было бы проследить дей-
ствие пчел на организм человека. Анализируя благотворное действие пчелиной семьи на ор-
ганизм человека, ученые Запорожского государственного медицинского университета (2012), 
проводившие исследования на пасеке в селе Малая Токмачка Запорожской области, отмети-
ли, что метод ульетерапии может быть использован как физиотерапевтическая процедура для 
профилактики и лечения болезней сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Од-
нако данные носят прикладной характер, не раскрывая механизмов этих взаимоотношений. 

Цель статьи – изучить влияние пчелиной семьи на организм человека, исследуя артери-
альное давление и частоту сердечных сокращений (как наиболее простых и наглядных пока-
зателей здоровья). 

Изложение основного материала. Для решения поставленной задачи мы использовали 
помещение пирамиды, построенной без единого металлического гвоздя из высокопрочной 
лиственницы и дуба с соблюдением принципа «золотого сечения». Внутри пирамиды распо-
ложили 7 пчелиных семей. 

В литературе описаны строения, внутри которых над ульями расположены лежанки для че-
ловека. Эту процедуру называют ульетерапией. На наш взгляд, несколько неверно называть 
данный метод ульетерапией, так как доски, из которых сделаны улья не могут лечить. В соот-
ветствии с этим правильнее было бы назвать это лечение аписаэротерапией (пчела – воздух – 
лечение). Основные оздоровительные мероприятия происходят благодаря работе – жизнедея-
тельности пчелиной семьи и воздушному пространству, в котором находится она и человек. 
Воздух в помещениях (в нашем случае в пирамиде), где ставят улья с пчелиными семьями, по 
словам Анаксимена из Милета (VI в. до н.э.) является «первоматерией», насыщен ароматом 
меда, пыльцы, перги, прополиса, воска, благодаря этому он чист, свеж и богат отрицательными 
ионами. Отдых на пчелиных «домиках» в пирамиде, еще и ощущение неповторимых пчелиных 
вибраций способствует спокойному дыханию человека, увеличивает поглощение кислорода, а 
это улучшает состав крови, регулирует кровяное давление, поднимает работоспособность и 
бодрость, т.е. гармонизирует все жизненные процессы в организме. Это подтверждает Б.А. 
Охотский: «Ульевой воздух самым благотворным образом воздействует на поддержание в здо-
ровом состоянии сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем» [3]. 

С первых дней жизни человек погружен в мир звуков. Пчелиная семья вырабатывает при-
вычное акустическое давление порядка 30–35 дБ. В газообразном пространстве улья и пира-
миды звуковая волна амплитудно-модулирована с частотой 16–60 Гц распространяется, сме-
щая частицы, в том числе и пчелопродукты, находящиеся в нем, вызывая деформацию воз-
душной среды. Эти деформации действуют на организм человека. В этом диапазоне находит-
ся частота солнечного сплетения человека, регулирующего вегетативную деятельность (21,8–
24,4 Гц). Когда мы слышим монотонный гул пчелиной семьи, это помогает погружению челове-
ка в медитацию, помогает расслабиться и созерцать свои мысли, чувства, ощущения в теле, 
звуки и запахи вокруг. Описываемый нами способ расслабления при нахождении на уликах 
при аписаэротерапии является способом регулирования эмоционально-психического состоя-
ния человека, дополняет эриксоновский гипноз и методы психокоррекции. 

«Весь мир есть энергия», – писал всемирно известный целитель Кацудзо Ниши. И пчели-
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ной семье как единому организму, и человеку присущи биоэнергии (биоэлектрическая, мета-
болическая, биофотонная и др.). Вещества, составляющие основу человеческого и пчелиного 
тела, обладают волновыми качествами, т.е. свойствами частиц, которые взаимодействуют на 
уровне биологического поля, термин введен российским ученым А.Г. Гурвич в 20-е годы про-
шлого столетия. Работами академиков П.П. Гаряева, В.П. Казначеева установлено, что биопо-
ле – это волновая система голографического строения. Чтобы понять действие аписаэротера-
пии необходимо соединить энергетическое поле человека и пчелиной семьи. Связи содей-
ствует прием пчелопродуктов данной пчелиной семьи человеком. В литературе приводятся 
данные, полученные биолокационным способом (рамкой, маятником), что размер биополя 
матки – 60–80 см, а самой семьи за наружной стенкой улья – 35–45 см. Следовательно, в этом 
пространстве происходит взаимодействие полей человека и пчелиной семьи. Как пишет В.Д. 
Плыкин (1998): «Очевидно, что одна пчела не может построить улей и выжить. Не смогут это 
сделать и сто, и тысяча пчел. В их органах попросту не обнаружен мозг или некий центр, кото-
рый отвечал бы за функции сознания. Необходимо критическое число в пчелиной семье, по-
сле чего создается единое информационно-энергетическое поле – сознание». 

Микровибрационное поле пчелиной семьи гармонизирует микровибрационное поле чело-
века, и, как следствие, улучшается лимфодренаж и венозной отток, активизируются клетки 
иммунной системы и т.д. Положительная динамика выздоровления человека может быть объ-
яснена взаимодействием энергоинформационной структуры человека и пчелиной семьи. 

Еще один факт о взаимодействия человека и пчелиной семьи – это выделяемое ею тепло. 
Действие его образовано за счет излучения, теплопроведения, конвекции и испарения. Влаж-
ный, насыщенный ульевыми парами воздух, вдыхаемый человеком, характеризуется высокой 
теплопроводностью. Теплопроводность и выделение в воздушное пространство продуктов 
жизнедеятельности пчел возрастает в период выведения потомства у пчел. 

Для эксперимента была выбрана группа добровольцев разного возраста и пола (n = 21). 
Группу испытуемых составили 12 женщин и 9 мужчин в возрасте от 21 года до 76 лет. У испы-
туемых измеряли артериальное давление и пульс до лежания на крышке ульев и после. Вре-
мя лежания от 15 до 30 минут. Артериальное давление определяли методом Короткова циф-
ровым тонометром в положении сидя. Полученные данные приводили к средним показателям. 
Для оценки значимости различий использовали t-критерий Стьюдента, рассчитываемый как 
разность средних значений, поделенная на сумму квадратов ошибок. 

Результаты проведенного исследования показали, что имеются определенные отличия 
гемодинамических показателей испытуемых после пребывания в пирамидах. Изменения арте-
риального давления наиболее заметно проявлялись в мужской группе вначале наблюдений с 
151,4±3,1 мм рт. ст. до 138,6±2,5 (P < 0,05) по окончанию. У женщин показатели артериального 
давления изменялись в меньшей степени с 132,7±3,2 мм рт.ст. в начале эксперимента до 
128,5±4,1 (P > 0,05) по его окончанию. Пульсовая волна у мужчин и женщин до начала экспе-
римента и после его окончания изменялась незначительно: в диапазоне 74,2±3,5 до 72,3±4,6 
(P > 0,05) ударов в минуту. 

Выводы. Повышенное артериальное давление и неритмичный или частый пульс норма-
лизуются после пребывания человека в пирамиде с пчелиными семьями. Эти изменения, по 
нашему мнению, связаны с влиянием пчелиной семьи на организм человека. Человек обрета-
ет душевное равновесие и физическое здоровье. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИТНЕС-БРАСЛЕТА В ПРОЦЕССЕ 
ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТА 

Аннотация. В работе рассматривается применение фитнес-браслета, синхронизиру-
емого с мобильным приложением, с целью облегчения процесса ведения дневника само-
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контроля студента. Приложение помогает отслеживать прогресс студента, предупре-
ждает о падении показателей, показывает средние данные, что создает целостную кар-
тину его здоровья и самочувствия. 

Ключевые слова: дневник самоконтроля студента, фитнес-браслет. 

Cholakov O.D., Abdurashitova E.I. qizi 

APPLICATION OF THE FITNESS BRACELET 
IN THE PROCESS STUDENT'S SELF-CONTROL DURATION 

Summary. The paper discusses the use of a fitness bracelet, synchronized with the mobile 
application, in order to facilitate the process of maintaining a diary of student self-control. The 
application helps to track student progress, warns of falling indicators, shows average data, which 
creates a holistic picture of the health and student’s well-being. 

Key words: student’s diary of self-control, fitness bracelet. 

Постановка проблемы. Обязательным условием правильно организованного процесса фи-
зического воспитания является самоконтроль студентов. Проводимые занимающимися про-
стейшие наблюдения за состоянием своего организма в процессе занятий физической культу-
рой – ценное дополнение к врачебно-педагогическому контролю. Удобным способом регистра-
ции фиксируемых показателей и их изменений является ведение дневника самоконтроля. 

Анализ литературы. Самоконтроль важен для студентов, так как он позволяет им ощу-
тить оздоровительное значение занятий физическими упражнениями и дает возможность из-
бежать их неблагоприятного влияния на организм [1]. Осуществляя контроль процесса физи-
ческого воспитания, учащиеся должны руководствоваться следующими правилами: точная и 
объективная регистрация всех показателей функционального состояния организма; проведе-
ние измерений в одно и то же время, позволяющее исключить влияние дополнительных фак-
торов на организм; обязательная документация всех регистрируемых наблюдений в дневнике 
самоконтроля [2]. В процессе самоконтроля студенты регистрируют субъективные и объектив-
ные показатели функционального состояния своего организма. К субъективным показателям 
относят настроение, самочувствие, сон, аппетит, оценку работоспособности, отношение к за-
нятиям физическими упражнениями, а также наличие болевых и неприятных ощущений. 
В свою очередь, к объективным показателям относят пульс, рост и вес [3]. 

Анализ литературы показал недостаточную изученность применения гаджетов для облег-
чения ведения дневника самоконтроля студента. В настоящее время на важность ведения 
дневника самоконтроля указывают ряд ученых (Е.Е. Ачкасов, Э.Г. Булич, В.Н. Власов), объяс-
няющих необходимость его ведения в целях повышения контроля над состоянием здоровья 
студента, в целях отслеживания прогресса их физической активности и т.д. 

Многие исследователи рассматривают возможность применения фитнес-браслета в про-
цессе ведения дневника самоконтроля. Однако бурное развитие науки и техники предполагает 
использование нестандартных способов для реализации самоконтроля. 

Цель настоящей работы заключается в анализе эффективности использования фитнес-
браслета в процессе ведения дневника самоконтроля. 

Изложение основного материала. Технологии развиваются с невероятной скоростью, 
представляя новые решения, улучшающие качество жизни, одним из которых является ис-
пользование фитнес-браслета. За последние два года был создан класс новой персональной 
электроники (фитнес-браслеты). Профессиональные гаджеты для спорта существуют давно, 
однако они не всегда понятны и доступны среднестатистическому студенту. Относительно не-
давно обществу были представлены фитнес-устройства в виде браслетов и трекеров, обеспе-
чивающих возможность каждому начать осознанно вести здоровый образ жизни. В зависимо-
сти от фирмы устройство можно носить на руке, на запястье или на шее в виде кулона. Обяза-
тельным условием является наличие соответствующего приложения на мобильном телефоне, 
фиксирующего данные с гаджета, это позволяет аналитику понять, какие показатели входят в 
норму и каким необходимо уделить особое внимание. 

У браслетов есть две основные, обязательные функции и ряд дополнительных. Первая – 
шагомер, круглосуточная фиксация двигательной активности, т.к. здоровый образ жизни не-
возможен без постоянной физической активности, являющейся залогом нормального функци-
онирования организма. Отсутствие мышечных сокращений и движений конечностей приводит 
к нарушению лимфообращения, что сопровождается хроническим перевозбуждением или 
угнетением работы нервной системы. Шагомер дает объективную достоверную информацию о 
т.н. базовой активности: сколько шагов пройдено, как активность распределена во времени су-
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ток. 
Ориентиром для взрослого человека считается 10–12 тысяч шагов каждый день. Если, к 

примеру, набирается всего 6–8 тысяч и меньше, однозначно стоит оставить машину, если она 
есть, и больше ходить пешком. Если же, наоборот, набегает в среднем 18–20 тысяч шагов в 
день и более, а человек явно не в форме, проблемой является нечто иное, нежели недостаток 
движения. Возможно, это следствие переутомления и провождения длительного времени на 
ногах. Дозированная регулярная физическая нагрузка в зале полезнее для здоровья, нежели 
однообразное многочасовое стояние или хождение. 

В качестве примера такого браслета рассматривается Xiaomi Mi Band. Выбор обусловлен 
его качественной операционной системой и доступной стоимостью. Фирма Xiaomi выпускает 
технически высококачественные продукты за минимальные деньги. Вместе с тем компания 
уделяет повышенное внимание дизайну своих проектов, что важно, так как для студента цен-
ны не только качество и стоимость гаджета, но и его эстетическая значимость. Для работы с 
браслетом требуется установить бесплатное Android-приложение, подключение которого про-
исходит через Bluetooth. Защита от воды и пыли позволяет контролировать физическую 
нагрузку в любых условиях (плавание, потовыделение и т.д.). Такие датчики, как акселеро-
метр, шагомер, незаменимы для отслеживания активности студента. Положительной характе-
ристикой является масса браслета, которая составляет 13 г, что не вызывает дискомфорта у 
владельца. Xiaomi Mi Band имеет много функций, рассмотрим те, которые необходимы для 
ведения дневника. Такие показатели, как рост и вес, вводятся вручную при первом запуске 
программы, далее возможно корректирование этих данных, установка целей и прогнозирова-
ние желаемых результатов. 

Тренировка тела – один из показателей здорового образа жизни студента. Увеличение 
мышечной массы, выносливости и силы, увеличение и уменьшение процента подкожно-
жировой клетчатки требуют определенных корректив программы тренировок. При этом рас-
пространенными видами активности среди студентов являются бег и ходьба. Датчики брасле-
та позволяют отслеживать пройденное расстояние в шагах и километрах; они различают и бег. 
Эти данные можно отследить в диаграммах как посуточно, так и за весь период пользования 
браслетом. В соответствии с выполненной нагрузкой определяется количество сожженных ка-
лорий. Более того, приложение ежедневно показывает, сколько процентов людей с такими же 
браслетами вы опередили по показателям активности. Приложение позволяет устанавливать 
цель (желаемое количество шагов), напоминает о необходимости двигаться, если студент 
долгое время бездействует. Регулярность выполнения цели можно отследить на графиках, что 
позволяет судить об отсутствии или наличии нарушений в режиме студента. 

Ритмичное движение стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца (пульс), можно 
точно измерить в любой момент благодаря датчикам на браслете. Размеренность пульса сту-
дента является показателем его здорового состояния. Вторая базовая функция современных 
фитнес-браслетов – это отслеживание сна. Встроенные датчики автоматически распознают 
продолжительные периоды неподвижности как сон. Различается время глубокого и поверх-
ностного сна. Таким образом, определяется не только продолжительность, но и качество сна. 
Изучив графики и статистику, студент может избавиться от многих иллюзий относительно важ-
нейшей составляющей здорового образа жизни. Браслеты не оставляют места для иллюзий и 
самообмана, например, если студент лег в постель в 22:30, а заснул в 23:45, это будет зафик-
сировано и наглядно отражено. Адекватный режим сна и отдыха – это баланс, который обес-
печит хорошую успеваемость и отличное самочувствие учащегося. 

Для полноценного восстановления организма студенту необходимо высыпаться. Структура 
сна человека включает в себя две фазы: медленный и быстрый сон. Медленный сон наступает 
сразу после засыпания и состоит из четырёх стадий. Общая продолжительность данной фазы 
составляет около 90 минут. Дыхание спокойное, ровное, давление понижается, глаза сначала 
совершают медленные движения, а потом неподвижны, мозг малоактивен, тело расслаблено. 
При таком сне студент может восстанавливать физические силы. За медленным сном следует 
быстрый. Он длится от 10 до 20 минут. Температура и давление повышаются, сердце бьётся 
чаще. Тело обездвижено, за исключением мышц, отвечающих за сердцебиение и дыхание. Под 
сомкнутыми веками быстрые движения совершают глазные яблоки. Мозг активно работает, воз-
никают сноведения. Данные фазы чередуются: сначала человек погружается в медленный сон, 
затем наступает фаза быстрого сна [4]. Приложение рассматриваемого фитнес-браслета реги-
стрирует общее время сна, время его начала и пробуждения, длительность пробуждения и вы-
шеописанные фазы сна. По общему времени сна приложение предоставляет процентное отно-
шение того, скольких людей вы обошли. Дополнительной полезной опцией является умный бу-
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дильник, который, вибрируя, легко поднимает студента, не вводя его в стресс. 
Таким образом, применение фитнес-браслета значительно облегчает ведение дневника 

самоконтроля студента, так как большинство данных снимается автоматически, что, в свою 
очередь, обеспечивает систематичность и регулярность, которые могут быть нарушены в свя-
зи с человеческим фактором. Приложение помогает отслеживать прогресс студента, преду-
преждает о падении показателей, показывает средние данные, что создает целостную картину 
здоровья и самочувствия студента. Результаты самоконтроля рекомендуется фиксировать в 
дневнике для дальнейшего анализа, однако альтернатива применения фитнес-браслета сни-
мает необходимость писать что-либо. Это важно, поскольку в XXI веке разработки направлены 
на сокращение траты времени на то, что могут сделать технологии. Более того, программа 
позволяет делиться достижениями в социальных сетях, что важно для современного студента. 

Важно понимать, что несознательного студента фитнес-браслет не заставит резко изме-
нить образ жизни на здоровый и более подвижный. Работа фитнес-браслетов, а особенно их 
приложений, основана на игровой механике, которая должна мотивировать их пользователей 
двигаться больше. Браслет также не поможет высыпаться за короткое время, автоматически 
считать калории и проводить мониторинг всех активностей. Вместе с тем он может мотивиро-
вать продолжать заниматься физическими активностями, будить в правильную фазу сна и по-
мочь в планировании правильного образа жизни. Фитнес-браслет – это инструмент для сту-
дента, применяя который, он может достигать высоких результатов и поддерживать хорошее 
состояние своего здоровья. 
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация. В статье проанализированы работы авторов, изучавших проблемы фор-
мирования культурно-гигиенических навыков у детей с ЗПР. Выделены особенности куль-
турно-гигиенических навыков. Определены направления социально-педагогической и кор-
рекционной работы по формированию культурно-гигиенических навыков младших школьни-
ков с ЗПР. 

Ключевые слова: культурно-гигиенические навыки, задержка психического развития, 
школьники, социально-педагогическая работа, коррекционная работа. 

Yanakina N.S. 

FEATURES OF CULTURAL AND HYGIENIC SKILLS 
OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

Summary. The article analyzes the work of the authors who studied the problems of the 
formation of cultural and hygienic skills in children with mental retardation. The features of cultural 
and hygienic skills. The directions of social pedagogical and correctional work on the formation of 
cultural and hygienic skills of Junior schoolchildren with mental retardation. 

Key words: cultural and hygienic skills, mental retardation, students, socio-pedagogical work, 
correctional work. 

Постановка проблемы. У детей, поступивших в первый класс коррекционного школьного 
заведения, практически не сформированы навыки самостоятельного обслуживания и персо-
нальной гигиены. В большинстве случаев дети не обучены умыванию, соблюдению чистоты 



112 

тела, у них отсутствуют знания об отрицательном воздействии на здоровье индивида продол-
жительного просмотра телевидения, прослушивания громкой музыки. У них не сформированы 
умения увидеть изъяны в одежде. В этой связи культурно-гигиенические навыки рассматрива-
ются в качестве важной составной части культуры поведения. Ф.С. Левин-Щирина, В.Г. Нечае-
ва, В.А. Горбачева, В.С. Мухина, Е.В. Субботский, С.Г. Якобсон аргументировали, что ученики 
младших классов могут сознательно изучать нормы, правила, взаимоотношения [1]. 

Вопросами воспитания таких навыков у школьников с ЗПР занимались российские ученые: 
Е.М. Белостоцкая, А.М. Большаков, Е.Ю. Конина, Т.А. Власова, В.В. Воронкова, Н.П. Коняева, 
А.Р. Маллер, Н.Б. Мирская, Т.Г. Неретина, В.Г. Петрова, С.Я. Рубинштейн, В.А. Шинкаренко и 
другие [2–5]. 

Главным вопросом проводимого исследования выступает образование культурно-
гигиенических навыков у учеников младших классов с задержкой психического развития (ЗПР). 

Цель статьи – рассмотреть процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам учащих-
ся младших классов с ЗПР. 

Изложение основного материала. Критерием полного развития учеников младших клас-
сов выступает обучение их правилам здорового образа жизни, в котором существенное значе-
ние имеет познание азов культуры и гигиены. 

Личная гигиена рассматривается в качестве совокупности мер по хранению и упрочению 
человеческого здоровья посредством поддерживания гигиенического режима в индивидуаль-
ной жизни, работе, основными ее проявлениями являются: уход за кожей, волосами, полостью 
рта, сохранение зрения, слуха. 

Т.А. Власова, М.С. Певзнер отмечают, что образование и развитие у учащихся навыков 
индивидуальной, общей гигиены имеет важное значение в сохранности здоровья, содействует 
верному поведению в бытовой жизни, в общественном месте. От знаний и исполнения учени-
ками нужных правил гигиены зависит личное здоровье, здоровье иных учеников, окружающих 
людей. В ходе будничной работы с учениками важно стараться, чтобы исполнение правил 
персональной гигиены было природным, а со временем такие навыки улучшались [3]. 

Формирование культурно-гигиенических навыков у младших школьников с задержкой пси-
хического развития продолжает осуществляться в том же аспекте, как и у старших дошкольни-
ков. Отличительной особенностью формирования культурно-гигиенических навыков у млад-
ших школьников с ЗПР является более длительный период адаптации, чем у детей в норме. 
Реабилитационный период с детьми с ЗПР традиционно делится на два временных этапа с 
разницей в 4–6 месяцев. В первый период проводятся диагностические исследования детей, а 
во второй – формирование культурно-гигиенических навыков. Промежуточная диагностика 
планируется на 2 период. 

Образование культурно-гигиенических навыков – это непростое постижение правил, норм 
поведения, а сложный процесс. По мнению И.И. Мамайчук, необходимо осуществлять основ-
ные направления в работе с исследуемой категорией детей [6]: 
1) культура поведения ученика младших классов, представляющая собой совокупность здо-

ровых для современного общества неизменных форм будничного поведения в бытовой
жизни, общении, разных видах работы;

2) культура работы, которая выражается в детском поведении на уроках, в игре, в момент ис-
полнения поручений, во внеурочной работе;

3) формирование у ученика культуры работы, выражающейся в умении соблюдать в строгом
порядке рабочее место;

4) научить учеников младших классов с ЗПР самостоятельно готовить все необходимое для
учебных занятий.
В процессе коррекционной работы мы учим детей с ЗПР самостоятельно готовиться к 

учебным занятиям. Для этого рассмотрим образование навыков собственной работы младши-
ми школьниками и их бережного отношения к предметам. 

По мнению С.Я. Рубинштейн, культура отношения к собственной работе, продуктам мате-
риальной культуры – качество, которое считается показателем отношения ученика к окружа-
ющим людям, создающим материальные блага, окружению, которое указывает ребенку на его 
социальную зрелость. Их основания заложены в детстве, потом постепенно развиваются, 
улучшаются [5]. 

Важно привить ученикам умение верно вести себя с книгами, личными вещами, осторожно 
относиться к общему имуществу; умения, которые связаны с готовностью к ожидающей рабо-
те; точно и в соответствии с порядком строить работу на уроке, располагать временем в ходе 
работы. Важно верно научить ребенка пользоваться учебным пособием, правильне обращать-
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ся с материалами, которые необходимы для различных занятий – рисования, лепки, апплика-
ции и др. Следует заранее обучать бережно тратить бумагу, клей, рисовать простыми и цвет-
ными карандашами, шариковыми ручками, держать это в надлежащем порядке [4]. 

А.Р. Лурия утверждает, что в начальной школе дети приобретают навыки, помогающие им 
организовать свою деятельность, готовить всё необходимое для игры, труда или занятия; 
определять свое место, чтобы было удобно, не мешать другим. Если ребенок не приучен к 
этому, то его деятельность утрачивает целенаправленность и зависит от случайности [7]. 

Выделим несколько ключевых культурно-гигиенических навыков, формированию которых 
необходимо уделить особое внимание: 
 культура общения младшего школьника с ЗПР со взрослыми и сверстниками; 
 гигиеническое воспитание младших школьников в специальной коррекционной школе; 
 навык культуры деятельности и бережное отношение к вещам; 

Социально-педагогическая работа по обучению культурно-гигиеническим навыкам детей с 
ЗПР направлена на формирование у детей представлений о гигиенических нормах и прави-
лах, практических навыков соблюдения гигиенических требований. 

Коррекционная работа осуществляется с целью формирования у детей представлений о 
культурно-гигиенических навыках, требованиях к уходу за собой, окружающим. В связи с этим 
особенно велика роль целенаправленного воспитания, осуществляемого в специальной кор-
рекционной школе. Прежде всего это должна быть единая система многофакторного воздей-
ствия на учащихся. Ее составляют специальные занятия по формированию культурно-
гигиенических навыков в школе, осуществляемые на уроках и во внеурочное время. 

При реализации коррекционной работы учитываются психологические особенности детей 
с ЗПР, особенности их социально-бытовой адаптации и социализации. С учётом особенностей 
детей подбираются игры, которые бы эффективно использовались в обучении культурно-
гигиеническим навыкам. 

Таким образом, определено понятие о культурно-гигиенических навыках и навыках само-
обслуживания, их роль в воспитании учащихся младших классов с ЗПР. Культурно-
гигиенические навыки – это навыки, которые позволяют человеку обслужить самого себя, важ-
ное средство физического воспитания; с одной стороны, они являются составной частью куль-
туры поведения, с другой – связаны с трудовым воспитанием. Социально-педагогическая и 
коррекционная работа в школах осуществляется с целью более эффективного воспитания и 
образования культурно-гигиеническим навыкам учеников младших классов с ЗПР. 
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