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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОЧЕК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У ЛИЦ МУЖСКОГО 

ПОЛА ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА 

 

Бешуля Ольга Александровна 

доктор медицинских наук,  

профессор кафедры анатомии человека им. проф. Н.Д. Довгялло,  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  

г. Донецк 

 

Басий Раиса Васильевна 

кандидат медицинских наук,  

доцент кафедры анатомии человека им. проф. Н.Д. Довгялло,  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  

г. Донецк  

 

Скиба Денис Сергеевич 

ассистент кафедры анатомии человека им. проф. Н.Д. Довгялло,  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  

г. Донецк  

 

Селиванова Екатерина Сергеевна 

ассистент кафедры анатомии человека им. проф. Н.Д. Довгялло,  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  

г. Донецк  
 

В последние годы по данным ВОЗ отмечается стремительный рост количества забо-

леваний органов мочевой системы. В противовес этому повышается важность ранней диа-

гностики заболеваний почек. В этом аспекте для практической медицины большой интерес 

представляет изучение количественной анатомии почек. Целью работы являлось построе-

ние математической модели прогнозирования индивидуальных ультразвуковых количе-

ственных показателей почек у лиц мужского пола юношеского возраста Донецкого региона 

в зависимости от антропометрических параметров. В данной работе приведены уравнения 

множественной регрессии длины и ширины почек в зависимости от индекса массы тела, 

дистального диаметра предплечья, дистального диаметра бедра и дистального диаметра го-

лени у лиц мужского пола, юношеского возраста Донецкого региона. Эти схемы могут при-

меняться для сравнения полученных эхографических размеров с теми, которые характерны 

для определенного исследуемого. 

 

Ключевые слова: почки, модель прогнозирования, множественная регрессия, юно-

шеский возраст. 

 

Введение. Почки – это органы мочеполовой системы, располагающиеся 

в полости живота, в поясничной области, по обе стороны от позвоночного 
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столба [5, с. 244]. Границы расположения этих органов широко варьируют 

даже в пределах нормы. Обычно левая почка находится немного выше правой. 

По анатомическому строению почки имеют бобовидную форму. В них выде-

ляют верхний и нижний полюс, наружный край и вогнутый внутренний край, 

в углубление которого входит почечная ножка – ворота почки [4, с. 174]. 

В последние годы по данным ВОЗ отмечается стремительный рост ко-

личества заболеваний органов мочевой системы [1, с. 17]. В противовес этому 

повышается важность ранней диагностики заболеваний почек [2, с. 17]. В этом 

аспекте для практической медицины большой интерес представляет изучение 

количественной анатомии почек [3, с. 7]. Знание и понимание средних разме-

ров, отличительных особенностей и вариантов строения почек чрезвычайно 

важно в таких отраслях медицины, как нефрология, урология, трансплантоло-

гия, лучевая диагностика, и составляет основаны диагностических критериев 

многих заболеваний, а также функциональной анатомии почек [6, с. 315; 

7, с.105]. В данной работе приведены математические модели прогнозирова-

ния длины и ширины почек в зависимости от антропометрических параметров 

у лиц мужского пола, юношеского возраста Донецкого региона. Эти схемы мо-

гут применяться для сравнения полученных эхографических размеров с теми, 

которые характерны для определенного исследуемого. 

Целью работы являлось построение математической модели прогнози-

рования индивидуальных ультразвуковых количественных показателей почек 

у лиц мужского пола юношеского возраста Донецкого региона в зависимости 

от антропометрических параметров. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились 184 полипози-

ционных ультразвуковых скана почек условно здоровых лиц мужского пола 

юношеского возраста (17-22 года). Сканы получены в ходе исследования в В-

режиме серой шкалы в стандартных положениях (на спине и боку) аппаратом 

Radmir, конвексным датчиком. Полученные данные обрабатывались в про-

грамме Microsoft Excel 2019. Антропометрические измерения проводили по 

общепринятой методике В.В. Бунака (1941). Расчеты проводили в программе 

Statistica 13, полученные результаты заносили в таблицы при помощи Mi-

crosoft Office Excel 2019. 

Результаты и обсуждение. Были построены модели прогнозирования 

длины и ширины почек в зависимости от индекса массы тела, дистального диа-

метра предплечья, дистального диаметра бедра и дистального диаметра го-

лени.  

Для уравнений регрессии были отобраны предикторы, которые имели 

статистически значимую корреляционную связь с прогнозируемым призна-

ком, но не были взаимосвязаны друг с другом. Для выполнения поставленной 

цели был проведен множественный линейный регрессионный анализ.  

Уравнение прогнозирования длины и ширины почки у лиц мужского 

пола юношеского возраста Донецкого региона: 

у= Н0+ X1×ИМТ+ Х2×ДД предплечья + Х3×ДД бедра + Х4×ДД голени, 

где y – результативный количественный признак; 

Н0 – свободный член; 
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X1 – коэффициент «ИМТ»; 

X2 – коэффициент «ДД предплечья»; 

X3 – коэффициент «ДД бедра»; 

Х4 – коэффициент «ДД голени». 

Диагностическая чувствительность данной модели составляет 84,3 %; 

Диагностическая специфичность – 77,2 %;  

Диагностическая эффективность – 76,9%. 
Таблица 1 

Результаты множественной линейной регрессии для длины почки  

у лиц мужского пола юношеского возраста Донецкого региона 

Переменная 
Оценка 

коэффициента 

Стандартная 

ошибка 

p-уровень  

значимости 

Свободный член уравнения 7,766  <0,001 

Индекс массы тела 0,135 0,073 0,047 

Дистальный диаметр предплечья 0,061 0,075 0,042 

Дистальный диаметр бедра -0,112 0,076 0,015 

Дистальный диаметр голени 0,173 0,078 0,028 

Примечание: статистически значимый уровень p<0,05. 

 

Рисунки 1, 2 свидетельствуют о нормальности распределения остатков, 

что подтверждает статистическую значимость переменных уравнения, указан-

ную в таблице 1. 

 

 
 

Рис. 1. Оценка согласованности остатков для модели прогнозирования длины почки  

у лиц мужского пола юношеского возраста Донецкого региона  

с ожидаемым нормальным распределением 
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Y – длина почки; В – свободный член регрессионного уравнения = 7,766;  

b – коэффициенты регрессии: b1 = 0,135; b2 = 0,061; b3 = -0,112; b4 = 0,173;  

Х1 – индекс массы тела, кг/м2; Х2 – дистальный диаметр предплечья, см;  

Х3 – дистальный диаметр бедра, см, Х4 – дистальный диаметр голени, см 

 

Рис. 2. Оценка согласованности остатков для модели прогнозирования длины почки  

у лиц мужского пола юношеского возраста Донецкого региона 

 

Таблица 2  

Результаты множественной линейной регрессии для ширины почки  

у лиц мужского пола юношеского возраста Донецкого региона 

Переменная 
Оценка 

коэффициента 

Стандартная 

ошибка 

p-уровень  

значимости 

Свободный член уравнения 2,208  <0,001 

Индекс массы тела 0,148 0,072 0,001 

Дистальный диаметр предплечья -0,060 0,074 0,042 

Дистальный диаметр бедра -0,104 0,075 0,017 

Дистальный диаметр голени 0,297 0,077 0,013 

Примечание: статистически значимый уровень p<0,05.  

 

Как видно в таблице 2, все переменные уравнения имеют статистиче-

скую значимость, что подтверждается нормальностью распределения остатков 

(рисунок 3, 4). 
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Рис. 3. Оценка согласованности остатков для модели прогнозирования ширины почки  

у лиц мужского пола юношеского возраста Донецкого региона  

с ожидаемым нормальным распределением 

 

 
Y – ширина почки; В – свободный член регрессионного уравнения = 2,208;  

b – коэффициенты регрессии: b1 = 0,148; b2 = -0,060; b3 = 0,104; b4 = 0,297;  

Х1 – индекс массы тела, кг/м2; Х2 – дистальный диаметр предплечья, см;  

Х3 – дистальный диаметр бедра, см, Х4 – дистальный диаметр голени, см 

Рис. 4. Оценка согласованности остатков для модели прогнозирования ширины почки  

у лиц мужского пола юношеского возраста Донецкого региона 

 

Заключение. Таким образом, построены модели прогнозирования 

должностных количественных параметров почек в зависимости от антропо-

метрических характеристик у лиц мужского пола юношеского возраста Донец-

кого региона. Построены уравнения множественной линейной регрессии для 

длины и ширины почек в зависимости от индекса массы тела, дистального диа-

метра предплечья, дистального диаметра бедра и дистального диаметра го-

лени. Полученные модели статистически достоверны (р<0,05), математически 



адекватны, что подтверждается результатами расчета спецификационных ко-

эффициентов.  
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СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СКВАЖИН В МНОГОПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Деряев Аннагулы Реджепович 

кандидат технических наук, старший научный сотрудник,  

Научно-исследовательский институт природного газа ГК «Туркменгаз», 

Туркменистан, г. Ашгабат 

В статье детально проанализированы вопросы технологического режима эксплуата-

ции скважин газоконденсатного месторождения Алтыгуйы. Повышение технологического 

режима, а также обеспечение условий для более качественного извлечения флюидов (кон-

денсата и воды) с забоя скважин, как следствие, повысит экономические показатели разра-

ботки в целом, что должно соответствовать концепции сокращения продолжительности 

разработки месторождения. При составлении технологических проектных документов на 

промышленную разработку выбор расчетных вариантов разработки для сопоставления про-

изводится с учетом особенностей геологического строения, коллекторских и фильтрацион-

ных характеристик продуктивных пластов, необходимости создания условий максимально 

возможного охвата их воздействием и эффективного дренирования, физико-химических 

свойств насыщающих флюидов, опыта разработки залежей со сходными условиями, эконо-

мико-геофизических особенностей района, требований охраны недр и окружающей среды. 

Во всех проектных документах один из рассматриваемых вариантов разработки выделяется 

в качестве базового варианта. Им, как правило, является утвержденный вариант разработки 

по последнему проектному документу с учетом изменения величины запасов нефти. Для 

крупных месторождений с широкими водонефтяными и подгазовыми зонами, содержа-

щими значительные запасы нефти, рассматриваются расчетные варианты разработки с вы-

делением этих зон в самостоятельные объекты разработки. При этом проектные решения 

по системам разработки, технологии и техники эксплуатации скважин в нефтяных, водоне-

фтяных и подгазовых частях месторождений должны быть взаимоувязаны. 

Ключевые слова: конденсат, газ, вода, изотермы, замер, пластовое давление, вариант 

разработки, конденсация в пласте, буферное давление, отбор газа, эффективное дренирова-

ние, динамика давления, забойное давление. 

Для каждого имеющего промышленное значение нефтяного месторож-

дения (залежи) по данным разведочного бурения, геологических, геофизиче-

ских и лабораторных исследований, испытаний и исследований скважин в 

процессе разведки должны быть установлены: 

− литолого-стратиграфический разрез, положение в этом разрезе 

нефтегазонасыщенных продуктивных пластов и непроницаемых разделов, ос-

новные закономерности в литологической изменчивости продуктивных гори-

зонтов месторождения по площади и по разрезу; 

− гипсометрическое положение контактов газ-нефть-вода в разных ча-

стях залежей, форма и размеры залежей; 

− общая, эффективная и нефтегазонасыщенная толщина продуктив-

ных пластов, их изменения в пределах контуров нефтеносности; 



12 

− тип, минеральный и гранулометрический состав, пористость, трещи-

новатость (кавернозность), проницаемость, карбонатность и глинистость по-

род продуктивных пластов; 

− характеристика пород-покрышек (вещественный состав, пористость, 

проницаемость и др.); 

− начальные значения нефтегазонасыщенностей пород-коллекторов, 

характер их изменения по площади и разрезу продуктивных пластов; 

− значения начальных пластовых давлений и температур всех продук-

тивных пластов; 

− гидрогеологические условия и режимы залежей, геокриологические 

условия месторождения и прилежащих районов (при разведке в районах рас-

пространения многолетнемерзлых пород); 

− физико-химические свойства пластовой нефти по данным контакт-

ного и дифференциального разгазирования до стандартных условий (давление 

насыщения нефти газом, газосодержание, плотность, вязкость, объемный ко-

эффициент и сжимаемость в пластовых условиях, коэффициент усадки); 

− физико-химические свойства нефти, разгазированной до стандарт-

ных условий (плотность, кинематическая вязкость, молекулярная масса, тем-

пературы начала кипения и начала застывания, температура насыщения нефти 

парафином, процентное содержание парафинов, асфальтенов, селикагелевых 

смол, серы, фракционный и компонентный составы); 

− физико-химические свойства газа в стандартных условиях (компо-

нентный состав, плотность по воздуху, сжимаемость); 

− физико-химические свойства конденсата (усадка сырого конденсата, 

количество газа дегазации, плотность, молекулярная масса, начало и конец ки-

пения стабильного конденсата, компонентный и фракционный составы, содер-

жание парафинов, серы, смол); 

− физико-химические свойства пластовых вод (плотность, вязкость, 

ионный состав и др.); 

− дебиты нефти, газа и воды в зависимости от забойных давлений, ко-

эффициенты продуктивности скважин; 

− смачиваемость (гидрофильность, гидрофобность) пород-коллекто-

ров продуктивных пластов, значения насыщенности связанной водой, остаточ-

ной нефтенасыщенности при вытеснении нефти водой и газом, соответствую-

щие им значения относительных фазовых проницаемостей для нефти, газа и 

воды; 

− зависимости относительных фазовых проницаемостей и капилляр-

ного давления от водонасыщенности пород-коллекторов продуктивных  

пластов; 

− средние значения коэффициентов теплопроводности, удельного теп-

лового сопротивления, удельной теплоемкости пород и насыщающих их жид-

костей. 

Из-за сложной горно-геологических условий значимость подбора более 

подходящих технологических режимов эксплуатации газоконденсатных 
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скважин увеличивается. Поэтому технологические режимы эксплуатации вы-

бирают в соответствии с требованиями увеличения газа с учётом необходимо-

сти соблюдения условий предотвращение нарушение пластовых пород [1]. 

Повышение технологического режима, а также обеспечение условий для 

более качественного извлечения флюидов (конденсата и воды) с забоя сква-

жин, как следствие, повысит экономические показатели разработки в целом, 

это должно соответствовать концепции сокращения продолжительности раз-

работки месторождения. 

Анализ действующих технических режимов эксплуатации газоконден-

сатных скважин месторождения Алтыгуйы проведён с использованием газо-

гидродинамических режимов работы скважин, а также расчетных показателей, 

характеризующих процесс ретроградной конденсации, происходящих как в 

скважине, так и в зоне забоя (депресной) пласта [2]. 

В таблице 1 введены расчетные показатели, использованные для основ-

ных результатов режима эксплуатации скважин: 

• Разница между устьевым и межтрубным давлениями, характеризую-

щая потери давления в колонне НКТ за счет движения газожидкостной смеси 

в лифте скважины; 

• Удельный выход стабильного конденсата по информациям прове-

денных замеров в ГЗУ, (г/м3); 

• Забойное давление в скважине, рассчитываемое как величина 

межтрубного давления эксплуатации скважины (кгс/см2); 

• Падение давления, в зоне конденсации пласта рассчитанное как раз-

ность между начальным давлением конденсации и забойным давлением в 

скважине. 

На основании анализа показателей работы, показанных в таблице 1 сде-

ланы нижеследующие заключения: 

− Текущая эксплуатация скважин осуществляется на условиях режима 

постоянного дебита (постоянной депрессии), выбранных при условии, что по-

роды пласта, соответствующих работе скважин, не нарушающих породы пла-

ста (фактически отсутствует выброс механических смесей) при 8÷12 мм шту-

цером и буферным давлением 140÷165 кгс/см2. 

− Также перепад давления при конденсации в пласте имеет значитель-

ную величину (258-278 кгс/см2), то есть в пласте конденсируется от 68 до  

63 г/м3 конденсата, что свидетельствует о значительном влиянии пласта на со-

стояние границы забоя. В случае достаточно значительной разработки пласта 

такая ситуация приводит к возможности насыщения пористого пространства 

(предел) пласта конденсатом вблизи столба скважины [3]. 

− Значение среднего давления на забое газоконденсатной скважины и 

изотерме конденсации пластового газа (рисунок 1) оценивают содержанием 

35г/м3 конденсата в пластовом газе, поступающий в забой скважины. 

Потенциальный состав конденсата добываемого газа, поступающего в 

забой скважины, соответствует изотерме конденсации среднего давления в 

стволе скважины, в отличие от потенциального количество конденсата в 
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пластовом газе, соответствующего начальному давлению конденсации. Его та-

кое парное состояние понимается удельным количеством. По рисунку он при 

Рср.заб=214кгс/см2 равно 32 д/пм3. 
Таблица 1  

Технологический режим эксплуатации газоконденсатных скважин  

на месторождении Алтыгуйы 

Показатели 
Номера скважин 

1 2 5 20 101 

Глубина (м) 3727 3660 3735 4060 3660 

Забой (м) 3695 
3540 

(ВПШ) 

3711 

(ЦКОД) 
3963 3660 

Горизонт НК-8 НК-7д НК-7д НК-8 НК-8 

Вид способа  

эксплуатации 
фонтан фонтан фонтан фонтан фонтан 

Фильтр (м) 3616-3625 3512-3522 3618-3624 3950-3958 3564-3566 

Эксплуатационная  

колонна (мм) 
140 140х168 140 140х168 140 

НКТ (мм) 
73 мм 

3602 м 

73 мм 

3488 м 

73 мм 

3591 м 

73 мм 

3922 м 

73 мм 

3583 м 

Диаметр штуцера (мм) 12 12 12 8 12 

Устьевое давление 

(кгс/см2) 
152 160 160 165 145 

Межколонное  

давление (кгс/см2) 
185 175 180 182 165 

Забойное давление 

(кгс/см2) 
222 212 217 219 202 

Потери давления  

в лифте (кгс/см2) 
33 37 37 37 37 

Разница давлений  

Pнк–Pзаб (кгс/см2) 
258 268 263 261 278 

Qгаз (м3/сут) 260 285 300 135 315 

Qконденсат (м3/сут) 21 14 12 4 20 

Qвода (м3/сут) 0,5 0 0 8 0 

Удельный выход кон-

денсата q=Qг/Qк 
80 49 40 29,6 63,5 

Приведенная скорость 

газа в конце лифта Vнач 

(м/сек) 

4,28 5 5,08 2,22 5,84 

 

Фактическое количество конденсата, определяемое по фактическим ре-

зультатам замеров на ГЗУ, увеличивает потенциальное содержание конден-

сата в газе, поступающего в забой скважины (в виде пара). Тем самым под-

тверждается выход конденсата с забоя в ствол скважины, в жидком виде, за 

счет насыщения конденсатом в паровом пространстве. 

Количество конденсата, учтённое в ГЗУ, представляет собой суммарное коли-

чество конденсата, поступающего из пласта в жидком виде, отделяющегося от 

газа в случае ретроградной конденсации в потоке газа по лифту скважины (при 

снижении давления температуры), а также в случае дросселя при снижении 

давления в лифте скважины и режимном штуцере. 
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Рис. 1. Изотерма дифференциальной конденсации газоконденсатной системы  

скважины №1 (II) на площади Алтыгуйы 
 

При опытном режиме производственной эксплуатации в лифте сква-

жины показывает среднюю температуру газа: Тзаб=90°C; Тш=40°C. 

При значительном падении давления в режимном штуцере скважины 

(при давлении шлейфа 90-110 кгс/см2) при значительном падении темпера-

туры (до 15°C) возникает дросселирующий эффект, что требует защиты верх-

него оборудования и шлейфа от гидратообразования, так как рассматривается 

специальное оборудованное устройство для подачи метанола в системную ём-

кость для него [4]. 

Также забойное давление в эксплуатируемых скважинах изменяется в 

пределах 250-300атм, то есть в существующих условиях (давление, темпера-

тура) и при рабочем дебите по газу удовлетворяющего по времени использо-

вания активного выхода жидкости из забоя без проблем внутри лифта до 6м/с, 

ускоряет скорость потока газа в башмаке лифта. 

В целях получения дополнительных данных для составления проекта 

разработки в процессе бурения отдельных эксплуатационных скважин в ин-

тервалах залегания продуктивных пластов производится сплошной отбор 

керна. Количество таких скважин определяется технологической схемой и 

должно составлять не менее 10% проектного фонда. Работы по отбору керна в 

обязательном порядке должны быть предусмотрены в проектно-сметной доку-

ментации на строительство скважин. Выбор эксплуатационных (добывающих) 

скважин, в которых в процессе бурения должен отбираться керн, производится 

организацией-автором технологической схемы (проекта) совместно с геологи-

ческой службой нефтегазодобывающих предприятий. 

Конструкции эксплуатационных (добывающих) скважин должны обес-

печивать: 
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а) возможность реализации запроектированных способов и режимов экс-

плуатации скважин, создание прогнозируемых для всех стадий разработки 

максимальных депрессии и репрессии на пласт; 

б) возможность осуществления одновременно-раздельной добычи 

нефти из нескольких эксплуатационных объектов в одной скважине (в случае, 

когда это предусмотрено проектными документами); 

в) нормативные условия для производства в скважинах ремонтных и ис-

следовательских работ; 

г) применение технологической оснастки обсадных колонн, позволяю-

щей производить качественное цементирование; 

д) соблюдение требований охраны недри окружающей среды. 

Конструкция обсадной колонны должна обеспечивать возможность 

установки клапанов отсекателей, пакерующих и других устройств. 

Применение конструкции скважин с открытым забоем должно специ-

ально обосновываться в проектном документе на разработку и в проектах на 

строительство скважин. 

Конструкции скважин, намеченных к эксплуатации газлифтным спосо-

бом, должны удовлетворить требованиям, предъявляемым к конструкциям га-

зовых скважин. 

Конструкция нагнетательных скважин под закачку горячей воды, пара и 

газа должна быть обоснована в проектном документе на разработку и в проек-

тах на строительство скважин. 

Под установленным технологическим режимом скважин следует пони-

мать совокупность основных параметров ее работы, обеспечивающих получе-

ние предусмотренных технологическим проектным документом на данный пе-

риод отборов нефти, жидкости и газа, и соблюдение условии надежности  

эксплуатации. Технологический режим скважин обеспечивает регулирование 

процесса разработки и характеризуется следующими основными парамет-

рами: 

а) пластовым, забойным и устьевым давлениями; 

б) дебитом жидкости, обводненностью и газовым фактором; 

в) типоразмерами установленного эксплуатационного оборудования и 

режимами его работы (конструкция лифта, глубина подвески и диаметр 

насоса, производительность, число качаний, длина хода, развиваемый напор  

и др.). 

Технологические режимы работы скважин составляются цехами по до-

быче нефти, исходя из утвержденных норм отбора нефти, жидкости и газа, и 

утверждаются главным геологами и главным инженером нефтегазодобываю-

щего предприятия. Одновременно с технологическими режимами составля-

ется и утверждается план геолого-технических мероприятий по обеспечению 

норм отбора из эксплуатационного объекта. Технологические режимы сква-

жин устанавливаются ежемесячно или один раз в квартал в зависимости от 

стадии разработки [5]. 

Ответственность за соблюдением установленных режимов несут мастер 

и начальник цеха (промысла) по добыче нефти. 
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Контроль за выполнением установленных технологических режимов ра-

боты скважин осуществляется геологической и производственно-технической 

службами нефтегазодобывающих предприятий. В порядке надзора контроля 

осуществляют вышестоящие организации и органы Госгортехнадзора. 

Для наблюдения за режимом работы скважин устанавливаются кон-

трольно-измерительная аппаратура и устройства для отбора устьевой пробы 

добываемой продукции. Обвязка скважин должна обеспечивать проведение 

комплекса исследований: индивидуальный замер дебита жидкости и газа, об-

водненности (эхометрирование, динамометрирование, спуск глубинных при-

боров и т.д.). 

Пуск новых, необорудованных для индивидуального замера дебита и ис-

следования скважин в эксплуатацию не разрешается. 

Материалы по режимам работы скважин подлежат анализу и обобщению: 

а) цех по добыче нефти (нефтепромысел) проводит оперативный анализ 

выполнения установленных режимов, намечает план мероприятий по их под-

держанию, утверждаемый главным инженером и главным геологом нефтега-

зодобывающего предприятия; 

б) нефтегазодобывающее управление обобщает результаты анализа ре-

жимов по объектам разработки, площадям, способам эксплуатации и др. и от-

ражает их в ежегодных отчетах. 

На многопластовых газовых месторождениях Западного Туркменистана 

типовые конструкции скважин соответствуют геолого-техническим условиям 

строительства и эксплуатации скважин различной глубины в соответствии с 

параметрами разрабатываемых залежей [6]. 

Данные подвески скважины для горизонта НК-8 месторождения  

Алтыгуйы: 

1. Диаметр эксплуатационной колонны d=140мм. 

2. Диаметр НКТ d = 73 мм. 

3. Глубина спуска НКТ = 3602м. 

4. Диаметр подъемной колонны НКТ = 3616-3625 м. 

5. Тип фонтанной арматуры – «Cameron». 

Данные подвески скважины для горизонта НК-7д месторождения  

Алтыгуйы: 

1. Диаметр эксплуатационной колонны d=146-168мм. (комбинированная) 

2. Диаметр НКТ d = 73 мм. 

3. Глубина спуска НКТ = 3488м. 

4. Диаметр подъемной колонны НКТ = 3512-3522 м. 

5. Тип фонтанной арматуры – «WOM». 

Данные подвески скважины для горизонта НК-9 месторождения  

Алтыгуйы: 

1. Диаметр эксплуатационной колонны d=140 мм. 

2. Диаметр НКТ d = 73 мм. 

3. Глубина спуска НКТ = 4060 м. 

4. Диаметр подъемной колонны НКТ = 3950-3958 м. 

5. Тип фонтанной арматуры – «Vetca Grey». 
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Как следует из приведенных конструкций скважин, подъемные колонны 

спущены до уровня фильтров, чем предусмотрены наилучшие условия выноса 

жидкости, поступающей на забой скважины. 

Диаметр подъемных труб (73 мм) следует считать оптимальным, обес-

печивающим достаточно высокие скорости потока в трубах и в то же время 

ограничивающим гидравлические потери при движении в трубах газожид-

костного потока с высокими скоростями, что, в конечном счете, обеспечивает 

максимальное устьевое (буферное) давление и, соответственно, максимальное 

использование энергии пласта для транспорта и подготовки газа. 

На текущем этапе разработки месторождения Алтыгуйы, в связи с паде-

нием пластового давления в залежах, значительное количество скважин экс-

плуатируется в режимах с накоплением жидкости в стволах скважин, что уста-

новлено на основе расчетов, произведенных в соответствии с временной ин-

струкцией. Используемый в данной инструкции упрощенный метод расчета 

скоплений жидкости на забоях скважин по разности между затрубным и бу-

ферным давлением скважины (не учитывающий величины гидравлических по-

терь) использован для оценки жидкостных скоплений различных скважин на 

газовых месторождениях [7]. 

Установленные мероприятия по обеспечению нормального режима ра-

боты газоконденсатных скважин во время эксплуатации нижеследующие:  

• проведение технико-технологических операций по выносу поступа-

ющих нижних и боковых пластовых вод с помощью применения специальных 

жидкостей; 

• проведение мероприятий по восстановлению проницаемости в зоне 

забоя продуктивных пластов; 

• мероприятия по охране от гидратов устьевых и внутрискважинных 

оборудований. 

Это дает основание рекомендовать применение поверхностно-активных 

веществ для выноса жидкости из скважин с целью уменьшения противодавле-

ния на пласт и соответствующего повышения давления на буфере сква-

жины [8]. 

Учитывая значительный дебит скважин по конденсату и появление в 

скважинах в ряде случаев большого количества воды, процессу вспенивания 

подлежит водоконденсатная смесь, для которой предпочтительно применение 

композиций различных ПАВ и, в частности, смеси ионогенных и неионоген-

ных ПАВ.  

Рассматривается подача ПАВ в скважину двумя способом: закачка в 

межтрубное пространство в жидком виде, а также производится с помощью 

подачи стержня лубрикаторов ПАВ на забой скважины. На начальном этапе 

применения ПАВ для выноса жидкости с забоев предлагается метод разовых 

закачек расчетных объемов растворов ПАВ в затрубное пространство скважин 

с переходом в дальнейшем, на ввод в скважину твердых ПАВ, с продленным 

сроком воздействия на скважинные флюиды.  

Подача жидкого ПАВ в межтрубное пространство производится с ис-

пользованием цементировочных агрегатов. 
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В ситуации уменьшения продуктивности пласта в результате снижения 

проницаемости на забое скважины по выбираемой технологии, определяющей 

свойство раствора, рассматривается использование кислотной обработки на 

скважине [9]. 

В необходимых случаях для борьбы с гидратообразованием на стволах 

скважины, рассматривается подача метанола с использованием цементировоч-

ных агрегатов через клапан ингибитора в межтрубное пространство скважины. 

При оборудовании всех скважин, с целью борьбы образования гидрата 

на фонтанной арматуре и шлейфе разрабатывается антигидрат для добавки ме-

танола в добываемый газ. 

В процессе промышленной разработки нефтяных месторождений 

должны быть обеспечены сбор и использование добываемых вместе с нефтью 

газа, конденсата и сопутствующих ценных компонентов, и воды в объемах, 

предусмотренных в утвержденном технологическом проектном документе. 

Проект обустройства нефтяного месторождения под промышленную разра-

ботку может быть принят к утверждению только в случае, когда в нем решены 

вопросы сбора и рационального использования нефтяного газа. 

На разрабатываемых газконденсатных месторождениях (залежах) Турк-

менистана проводиться обязательный комплекс исследований и систематиче-

ских измерений по контролю разработки, соответствующий утвержденному 

концернами принципиальному комплексу гидродинамических и промыслово-

геофизических исследований и измерений, удовлетворяющий требованиям 

утвержденного проектного документа на разработку. 

В этот комплекс должны быть включены исследования по своевремен-

ному выявлению скважин – источников подземных утечек и межпластовых 

перетоков. 

Установление параметров эксплуатации скважин и прогноз показателей 

разработки выполнен на базе запасов газоконденсатных горизонтов и участ-

ков, по которым не обнаружено наличие нефтяных оторочек.  

Следует отметить, что по месторождению имеется ряд неопределенно-

стей в оценке отдельных параметров, способных влиять на точность конечных 

результатов расчетов. Основными из них являются: 

− степень активности законтурной области залежей и предвидение его 

влияния на динамику режимов дренирования в будущем; 

− недостаточное количество замеров пластового давления, невозмож-

ность установления закономерности его изменения во времени для большин-

ства горизонтов;  

− недостаточное количество определений фильтрационных парамет-

ров «А» и «В» для осреднения их по отдельным объектам разработки;  

− малое количество экспериментальных определений коэффициента 

конденсатоотдачи. 

Для максимального использования имеющихся данных по замерам пла-

стового давления и приближения результатов прогноза динамики пластового 

давления к реальным условиям был использован следующий методический 

прием. 
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Р = ƒ
пл

(𝑄г)       (1) 

�̅�пл – отношение текущего значения пластового давления к его началь-

ному значению; 

𝑄г – отношение накопленного отбора газа к его начальным извлекаемым 

запасам. 

На основе анализа промысловых данных с использованием имеющихся 

практических данных по замерам пластовых давлений для горизонтов стро-

ятся в безразмерной форме графики изменения пластового давления от накоп-

ленного отбора газа. 

При определении начальных извлекаемых запасов газа был принят ожи-

даемый конечный коэффициент извлечение газа, равный 0,85.  

По опыту разработки газоконденсатных залежей Западного Туркмени-

стана известно, что в процессе их эксплуатации наряду с газовым режимом 

появляется, и напор краевых и подошвенных вод, причем доля его во времени 

увеличивается [10]. 

В расчетах были использованы изотермы дифференциального конденсата 

в пластовых условиях, приведенные в работе [11, 7]. Эти данные для удобства 

проведения расчетов на компьютере предварительно обработаны полиномами. 

Последовательность расчета следующая. 

1. По нижнему пласту предварительно рассчитывается годовая и накоп-

ленная добыча газа, а также средний дебит скважин по газу (q1) на перспективу 

для варианта разработки его самостоятельной сеткой скважин. 

При известных накопленных отборах (Q1) определяется динамика пла-

стового давления по нижнему плату по формуле: 

𝑃пл.нач.1 =  𝑃пл.нач.𝑓(𝑄
г.1)      (2) 

2. С использованием фильтрационных коэффициентов «А1» и «В1», при 

известном дебите газа q1 и величине пластового давления Р1, определяется за-

бойное давление Рс1. 

𝑃c1= √𝑃1
2𝑃 − (𝐴1𝑞1 + 𝐵1𝑞1

2)     (3) 

3. Для подъема жидкости на поверхность устьевое давление определя-

ется по нижеследующей формуле: 

𝑃2 = 𝑒−Son√𝑃1
2 − 1.377λ𝑛

𝑍2
ср.пТ2

ср.п

𝜌п𝑑5
вн.п

𝑄2см1(е2Son − 1)    (4) 

𝑆0 = 0.03415
𝜌ρL

𝑍ср𝑇ср
:ρ = 𝜙 + (1 − 𝜙)

𝜌ж

𝜌г.р.
; 

𝜌г.р. =
𝜌гРср.Тст

Рат𝑇ср
: 𝜙 ≤ 𝛽 =

𝑄ж

(𝑄г.р.𝑄ж)
; 

𝑄г.р. =
𝑄г.Рат.Тср

Рср𝑇ст
: 𝑄см =

𝐺г+𝐺ж

(𝜌г)
;      (5) 

𝐺г = 𝑄г𝜌г; 𝜌 =
𝜌г

𝜌в
;Tст = 2930𝐾 

𝜃 = 1,377λ
(𝑍2

ср𝑇2
ср

𝑑5
(𝑒2S − 1) 
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ρг.ρв ρж – плотность газа, воздуха и жидкости, кг/м3; 

ρг.р., Qг.р – соответственно плотность и дебит газа в стволе скважины в 

рабочих условиях, кг/м3 и тыс.м3сут; 

Gж, Gг, – массовый расход жидкости и газа, т/сут; 

Qсм,Qж,Qг – объемный расход газожидкостной смеси, жидкости и газа 

соответственно при Рат и Тст, тыс.м3/сут. 

Истинное объемное газосодержание надо определять экспериментально, 

как отношение истинного объема газа Vu в скважине к объему ствола 𝜙 =
4𝑉г

𝜋𝐷2𝐿
. 

Однако в связи с большими трудностями таких измерений его можно оценить 

по расходному газосодержанию β согласно вышеприведенной формуле (5).  

Поскольку всегда φ <β, использование β вместо φ приводит к занижению 

забойного давления настолько выше, насколько больше разница между коли-

чеством жидкости в скважине и выносящимся потоком газа. Коэффициент 

гидравлического сопротивления λ необходимо определять по результатам ис-

следований скважин на различных режимах. Ввиду отсутствия таких исследо-

ваний его значение принято по [12, 13], для трубы λт = 0,025 и для пакера  

λп = 0,0815. 

Все величины (Zср, ρг.р, Qг.р., β и др.), зависящие от Рср , рассчитываются 

методом последовательных приближений. 

При прогнозировании газового фактора, нефтяных и газовых ресурсов 

продуктивных залежей месторождения, характеризующимися очень слож-

ными режимами дренирования создаются серьезные проблемы. Кроме того, в 

процессе разработки месторождения происходит непрерывное изменение кон-

кретных видов энергии, вытесняющие нефть из забоя добывающих скважин, 

которые существенно влияет на динамику газового фактора. При этом дина-

мика газового фактора определялась с учетом опыта разработки НК (нижний 

красноцвет) горизонтов других месторождений.  

На основе анализа промысловых данных с использованием имеющихся 

практических данных по замерам пластовых давлений для горизонтов были 

построены в безразмерной форме графики изменения пластового давления от 

накопленного отбора газа (рис. 2 и 3): 

 
Рис. 2. График изменения пластового давления от накопленного отбора газа  

в горизонте НК8 
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Основными экономическими показателями, характеризующими эффек-

тивность предлагаемых вариантов разработки, являются капитальные вложе-

ния, эксплуатационные затраты, совокупные затраты, а также себестоимость 

добычи нефти. 

За критерий выбора вариантов разработки принимаем дисконтирован-

ный годовой поток наличности (доходы-расходы). 

 
Рис. 3. График изменения пластового давления от накопленного отбора газа  

в горизонте НК7д 

 

Расчет экономических показателей производился в соответствии с про-

ектируемыми уровнями и динамикой технологических показателей по вариан-

там с использованием экономических нормативов, поставленных в зависи-

мость от изменения технологических факторов. 

В качестве объемных и технологических факторов, влияющих на уро-

вень и динамику экономических показателей, приняты: объем эксплуатацион-

ного бурения, количество скважин, вводимых из бурения в эксплуатацию, объ-

емы добычи нефти, газа и конденсата, фонд добывающих скважин. 

С использованием технологических показателей и принятых экономиче-

ских нормативов рассчитаны капитальные вложения в бурение скважин и по 

направлениям нефтепромыслового строительства, амортизационные отчисле-

ния на новые скважины, эксплуатационные расходы по статьям затрат. 

Потребность в капитальных вложениях на перспективный период обу-

словлена вводом в эксплуатацию новых скважин и их обустройством. 

Расчет эксплуатационных расходов на добычу нефти, газа и конденсата 

перспективный период по вариантам произведен в соответствии с действую-

щими методикой калькулирования, нормами амортизационных отчислений и 

утвержденными ставками отчислений на геологоразведочные работы. 

Предстоящие затраты представляют собой сумму капитальных и эксплу-

атационных затрат в соответствующем расчетном году рассматриваемого пе-

риода отработки запасов. 

Продуктивные пласты, объединяемые в один объект для разработки ме-

тодом одновременно-раздельной эксплуатации, должны иметь близкие 
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литологические характеристики и коллекторские свойства пород продуктив-

ных пластов, физико-химические свойства и состав насыщающих их флюидов. 

В месторождении Алтыгуйы I, II, IIIа блоках красноцветной толщи были 

учтены продуктивные горизонты НК7д, НК8, НК9. Ниже продуктивного гори-

зонта НК9 имеется отложение НК10, которое вскрыто только на сводной части 

и не оценивается в нефтегазоностности. 

Вскрытая мощность горизонта НК9 изменяется в пределах от 21 до  

44 метров. Суммарная эффективная насыщенная мощность изменяется 

 от 2-15 метров. В блоке II выслеживается особенность увеличения глинистых 

пород. В разрезе всех трех продуктивных горизонтов (НК9, НК8, НК7д) отме-

чено фасциальное изменение местами. При испытании этого горизонта из 

освоенных скважин получен приток воды. 

В I блоке отмечен тектонический экранированный и литологический 

ограниченный нефтяной пласт. В блоке IIIа вскрыта газовая залежь с неболь-

шим размером. 

Общий размер горизонта изменяется от 47 до 79 метров. В скважинах 

суммарная эффективная насыщенная мощность по длине оси впадины от 2 до 

12 метров, а к северо-западу изменяется от 8-12 метров. Горизонт газоконден-

сатный, тектонический экранированный и находится в I блоке. Блок I ограни-

чен с востока первым изломом, с запада третьим изломом, с северо-запада ча-

стичным ГВК (газоводяной контакт), с северо-востока и с юго-запада с услов-

ными нарушениями. 

В III блоке при исследовании выявлены в горизонте НК8 газовый пласт, 

а в блоке IIIа нефтяной пласт и произвели прослеживание по разрезу. 

Разрез горизонта НК7д вскрыт по всем пробуренным скважинам. Мощ-

ность горизонта изменяется от 27 до 50 метров, и наименьшая мощность нахо-

дится в вершине изогнутой части купола, а наибольшая отмечается в северо-

западном крыле структуры. Суммарная эффективная насыщенная мощность 

по месторождению изменяется от 2 до 4 метров и от 13 до 14 метров, а также 

имеет большую степень нарастания в северо-западном крыле. Горизонт газо-

конденсатный, с формой купола, ограниченный с юго-запада и северо-востока 

с условными нарушениями, с запада частичным ГВК (газоводяной контакт). 

В будущем, при бурении новых скважин на месторождении, с целью 

обеспечения полного охвата дренирования разреза горизонтов по мощности и 

определения значения предела нефтенасыщенности, а также для получения 

промышленного притока нефти и возможной эксплуатации скважин будет 

приемлемо по данным геофизических исследовании скважин (ГИС) проведе-

ние испытаний во всех интервалах насыщенных мощностях [14]. 

В таблице 2 приведена информация по характеристике нефтегазовых го-

ризонтов и среднее значение насыщенных мощностей. 

Средняя величина нефтенасыщенной мощности горизонта НК9 состав-

ляет 8,6 метров, а объем нефтенасыщенных пород 55,04 млн. м3.  

Средняя величина газонасыщенной мощности горизонта НК8 составляет от  

1,0 до 20 метров, а объем газонасыщенных пород изменяется в пределах 

100,55-106,99 млн. м3. 
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Таблица 2  

Характеристика нефтегазовых горизонтов, среднее значение  

насыщенных мощностей 

№№ 

скв. 

Интервалы по 

ГИС 
Мощность 

Коэффициент 

нефтенасыщен- 

ности 

Результаты по 

ГИС 
Фильтр 

3 
3732-3738 6 - Нефть+Газ 

3732-3738 
3746-3754 8 - Газ+Нефть 

10 

36534-3662,4 9 0,61 Нефть+Газ 

3653-3662 
3663,4-3665 1,6 0,34 

Вода+Нефть 

+Газ 

11 

3832,2-3840 7,8 0,65 Нефть+Вода 

3833-3839 
3842-3844 2 0,39 Вода+Нефть 

3858-3861,2 3,2 0,40 Вода+Нефть 

3863,4-3865 1,6 0,40 Вода+Нефть 

16 

3850,6-3856 5,4 0,53 Нефть+Вода 

3850-3857 3856,4-3863 6,6 0,42 Вода+Нефть 

3866-3869 3 0,48 Вода+Нефть 

18 
3890,8-3897,4 6,6 0,87 Нефть 

3890-3896 
3898,8-3901 2,2 0,69 Нефть 

105 

3836-3842 6 0,73 Нефть 

3838-3844 3846-3850 4 0,57 Нефть+Вода 

3861-3865 4 0,60 Нефть+Вода 

107 

3862,4-3869 6,6 0,64 Нефть+Вода 

3864-3869 3871-3873 2 0,55 Нефть+Вода 

3875,4-3878 2,6 0,36 Вода+Нефть 

108 
3879-3798,4 9,4 0,65 Нефть 

3790-3796 
3801-3806,4 5,4 0,75 Нефть 

 

Общая величина газонасыщенной мощности пород красноцветных гори-

зонтов составляет 207,54 млн. м3. 

Согласно информациям, ГИС по месторождению суммарная мощность 

нефтегазохранилищ (горизонт НК7д – 135 м, горизонт НК8 – 172 м, НК9 – 

118 м) составляет 425 метров. 

При оперативном анализе геолого-геофизических материалов и под-

счете нефтегазовых запасов, а также при оценке насыщенности пород-коллек-

торов одной из важных задач является интерпретация данных промысловой 

геофизики. 

Оценка свойств насыщенности разделенных коллекторов проводится за 

счет критических показателей, которые являются минимальными для обыч-

ных пластов. Из этих пластов по результатам испытаний получают нефть и газ. 

Однако недостаточный объем информации по проведенным испытаниям осо-

бенно в водоносных пластах продуктивности коллекторов оценивается опре-

делением удельного сопротивления (Рн) и по результатам высококачественной 

интерпретацией геофизических исследований скважин [15]. 

На месторождении Алтыгуйы в горизонте НК7д эффективная мощность 

нефтегазовых пластов изменяется от 2 до 15 метров и среднее значение мощ-

ности продуктивных пластов составляет 9,2 метра. В горизонте НК8 
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эффективная мощность продуктивных пластов изменяется от 1,5 до 20 метров, 

и среднее значение мощности продуктивных пластов составляет 10,4 метра. 

Эффективная мощность в горизонте НК9 изменяется от 6 до 15 метров, среднее 

значение мощности продуктивных пластов равно 10,5 метра.  

Коэффициент пористости (Кп) на месторождении по керну составляет от 

14,1% до 21,5%, среднее арифметическое значение 18,1%, по геофизическим 

исследованиям изменяется от 14% до 28%, среднее значение составляет 20,2%. 

Самый низкий предел коэффициента нефтегазонасыщенности во всех 

месторождениях Юго-Западного Туркменистана равно 0,50. 

По этой причине в расчетах значение коэффициента нефтегазонасыщен-

ности (Кнг) не принято ниже 0,50. 

Предложения сравнительных средних значений коэффициентов продук-

тивных пластов, определенных разными методами приведены в таблицах 3 и 4. 
Таблица 3 

Предложения сравнительных средних значений коэффициентов  

продуктивных пластов, определенные различными методами 

Гори-

зонты 

Количе-

ство 

скважин 

Σhнг 

м 

Hнг
ср 

м 

Кп
к 

% 

(опред. 

колич) 

Кп
м 

% 

(опред. 

колич) 

Кнг
к 

% 

(опред. 

колич 

Кнг
п определенная 

мощность 

hнг
1 

м 

hнг
2 

м 

hнг
3 

м 

НК7д 27 249 9,2 18,3(39) 19,1(32) 0,664(24) 236 191 249 

НК8 27 271 10,4 17,8(63) 19,7(19) 0,626(18) 235,5 154 216,5 

НК9 26 229 8,8 - 20,3(34) - 217 90 143,5 

НК7д+ 

НК9 
80 749 9,5 18,1(58) 19,7(129) 0,65(42) 688,5 435 609 

 

Таблица 4 

Предложения сравнительных средних значений коэффициентов  

продуктивных пластов, определенные различными методами 

Гори-

зонты 

Количе-

ство 

скважин 

Кнг
1 

n=1,8 

Кнг
1 

n=1,46 

Кнг
2 

м 

Кнг
3 

м 

Предлагаемые  

коэффициенты 

Кп Кнг 
Wнг

= 

Кп,хКнг 

НК7д 27 0,69 0,76 0,80 0,76 0,191 0,76 0,145 

НК8 27 0,67 0,74 0,815 0,75 0,197 0,75 0,148 

НК9 26 0,67 0,74 0,815 0,835 0,203 0,74 0,150 

НК7д+ 

НК9 
80 0,68 0,75 0,81 0,77 0,197 0,75 0,148 

 

На основании исследований Кп – коэффициент насыщенности пластов 

предлагается по горизонтам НК7д и НК8 соответственно 0,76, 0,75 и 0,74 по 

горизонту НК9. 

По месторождению красноцветная толща полностью не вскрыта, неко-

торые участки месторождения бурением четко не определены. В невскрытых 

участках разреза осадочных горных пород не проводилась оценка на будущие 

ресурсы нефти и газа [16]. 

С целью уточнения границ горизонтов на западном крыле, для опреде-

ления расположения ВНК и ГВК в нефтяном горизонте НК9 или с целью 
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поиска и промышленной оценки нефтяных оторочек в газоконденсатных го-

ризонтах НК7д и НК8 необходимо заложить поисково-разведочное бурение. 

Определение физико-литологических характеристик пород на место-

рождении Алтыгуйы проведено исследованием разреза 15 скважин. Из гори-

зонтов НК7д, НК8 и НК9 получено 34 керна. 

С остальных продуктивных горизонтов для лабораторных исследований 

отобрано более 320 проб горных пород. Из этих проб проведены анализы для 

определения следующих физико-литологических характеристик продуктив-

ных горизонтов; 

− 298 проб для определения открытой пористости и плотности; 

− 327 проб для определения гранулиметрического состава и карбонат-

ности; 

− 53 пробы для определения абсолютной проницаемости; 

− 51 проба для определения остаточной водонасыщенности и эффек-

тивной пористости; 

− 101 проба для определения относительного удельного сопротивле-

ния. 

Комплекс осадочных пород продуктивной зоны (горизонтов HK7г, HK8, 

HK9) по литологии ничем не отличаются друг от друга, в основном, они со-

стоят из чередований алевритовых пород с песчаниками [17]. 

Глины в разрезе составляют около 1,6%. 

Алевролиты имеют широкое распространение и составляют около 

78,8 % и 18% песчаники. 

Алеврито-песчаные продуктивные осадочные породы месторождения 

Алтыгуйы относится к промышленно продуктивному коллектору и характери-

зуется более 14% открытой пористостью, более 3-5 md проницаемостью; не 

более 45-50 % водонасыщенностью. 

В связи с вышеизложенным из распределения литологических показате-

лей и детального анализа связи между ними дает возможность делить коллек-

торы алеврито-песчанных пород на два типа: промышленные и непромышлен-

ные.  

Кондиционные величины коллекторских и метофизических показателей 

коллекторов продуктивных зон приведены в табл.5. 
Таблица 5 

Кондиционные величины коллекторских и метофизических  

показателей коллекторов продуктивных зон 

№ Показатели коллекторов 

Кондиционная величина 

Типы коллекторов 

промышленный не промышленный 

1.  Открытая пористость, % более 14 менее 14 

2.  Эффективная пористость, % более 7-8 менее 7-8 

3.  Абсолютная проницаемость, md более 3-5 менее 3-5 

4.  Карбонатность, % менее 20 более 20 

5.  Глинистость, % менее 28-30 более 30 

6.  Относительная глинистость, % менее 0,55 более 0,55 

7.  Остаточная водонасыщенность, % менее 45 более 45 
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Из интервалов глубин продуктивных горизонтов проходка колонковыми 

долотами для отбора керна недостаточной степени выноса, составляет 31,3%. 

Это можно объяснить тем, что при выносе керна на поверхность в их составе 

имеются слабоцементированные и рассыпчатые сыпучие виды пород. Это объ-

ясняется тем, что такие породы характеризуются высокими показателями Кп, 

но показатели средней проницаемости по анализам керна, возможно, имеют 

чуть меньшее значение. 

Все виды перечисленных лабораторных работ целиком приведены из 

отобранных образцов пород 15-ти скважин, находящихся в разных местах ме-

сторождения [18]. 

Промышленное скопление углеводородов сопутствует к видам коллек-

торов алеврито-песчанных пород нижней части красноцветной толщи пластов 

горизонтов НК7д, НК8 и НК9. Горизонт НК9 по сравнению с горизонтами НК7д, 

НК8 по материалам анализа керна имеет мало информации. 

Разрез продуктивной зоны составляет чередованием слабоцементиро-

ванных пород некоторых сыпучих песчаников и глин, а также крепко цемен-

тированных алевролитовых пород.  

В основном пласты гранулярных коллекторов с разными мощностями 

расположены в горизонтах НК7д и НК8. Величины коэффициента пористости 

Кп и коэффициента проницаемости Кпр (гранулярных коллекторов) меняются 

в широких диапазонах [19]. 

Коллекторская емкость алеврито-песчанных пород в горизонте НК7д со-

ставляет от 14,1% до 21,5%, проницаемость 5-6 md. В горизонте НК8 проница-

емость изменяется до 210 md. Среднее значение пористости промышленных 

коллекторов для горизонта НК7д – 18,3%, горизонта НК8-17,8% и соответ-

ственно проницаемость 71,4 md и 51,0 md. В таблицах 6, 7 и 8 приведены сред-

ние показатели фильтрационно-емкостной и нефтегазонасыщенности алев-

рито-песчанных пород. 
Таблица 6 

Средние показатели фильтрационно-емкостной  

и нефтенасыщенности алеврито-песчанных пород 

Горизонты 
Открытая пористость, % 

Средние значения Количество определений Предел изменения 

НК7д 18,3 39 14,1-21,5 

НК8 17,8 19 16,9-19,7 

НК9 - - - 

 

Таблица 7 

Средние показатели фильтрационно-емкостной  

и нефтенасыщенности алеврито-песчанных пород 

Горизонты 
Абсолютная проницаемость, % 

Средние значения Количество определений Предел изменения 

НК7д 71,4 25 13,0-210,0 

НК8 51,0 18 5,6-87,1 

НК9 - - - 
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Таблица 8 

Средние показатели фильтрационно-емкостной  

и нефтенасыщенности алеврито-песчанных пород 

Горизонты 
Нефтегазонасыщенность, % 

Средние значения Количество определений Предел изменения 

НК7д 66,4 24 60,7-78,6 

НК8 62,6 18 57,0-69,0 

НК9 - - - 

 

К настоящему времени свойства пластовой нефти горизонта НКq на 

нефтегазовом месторождении Алтыгуйы изучены по шести разведочным 

(№№ 1,2,3,4,7 и 10) скважинам. 

Из-за отсутствия глубинного пробоотборника на 4-х скважинах 

(№№ 2,3,4 и 7) исследования проведены с созданием рекомбинированной 

пробы на установке АК ИПН-1 из полученных проб нефти и газа на устье сква-

жины [20]. 

Перфорированная глубина скважин находится в интервалах 3608-3750 

метров. Гидродинамические исследования в основном проведены на штуцерах 

3,4 и 5 мм. Пластовая температура месторождения в пределах 90-100°C в сред-

нем составляет 93,3°C. 

При исследовании 4-ой и 10-ой скважины дебит нефти в сутки составил 

259,1 м3/сут и 166,6 м3/сут на скважинах 1,2,3 и 7 составил в пределах  

33,1-66,7 м3/сут. 

Промысловый газовый фактор по проведенным замерам разный, в пре-

делах 92,0-275,6 м3/м3, в среднем равно 163 м3/м3. Обводнённость продуктив-

ности 7-10 скважин составляет 3-7,2%. 

В таблицах 9 и 10 приведены результаты исследований по скважинам 

рекомбинированных проб нефти из скважины 1-10, значения основных пока-

зателей пластовой нефти определены расчётным способом. 
Таблица 9  

Результаты анализа пробы нефти и газа, полученные с устья скважины 

№ скв 

(объект) 

Интервал пер-

форации (м) 

Диаметр 

штуцера (м) 

Давление кгс/см2 

Рбуф Рзатр Рзаб Рпл 

2(I) 3608-3618 4 139 180 395 652 

3(I) 3732-3738 4 102 187 355 550 

4(I) 3728-3740 5 218 281 482 710 

7(II) 3746-3750 3 183 225 560 643 

10(I) 3653-3662 8 100 129 305 662 

1(I) 3670-3680 5 50 148 263 587 

 

Изучение физических свойств рекомбинированных проб проведено на 

стандартных и дифференциальных видах разгазирования. 

Основные термодинамические показатели по каждой скважине опреде-

лены уменьшением давления 5-6 ступней, поэтому при дифференциальном 

способе получена более достоверная информация [21]. 
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Таблица 10  

Результаты анализа пробы нефти и газа полученных на устье скважины 

№ скв 

(объект) 

Интервал 

перфорации 

(м) 

Диаметр 

штуцера 

(м) 

Темпера-

тура пласта 

°C 

Дебит 

м3/сут 
% 

воды 

Газовый 

фактор 

м3/м3 Qк Qв 

2(I) 3608-3618 4 89 45,8 - 170,3 - 

3(I) 3732-3738 4 100 33,1 - 178,6 - 

4(I) 3728-3740 5 98 259 - 275,6 - 

7(II) 3746-3750 3 88 67,7 4,2 92,0 2,9 

10(I) 3653-3662 8 95 166 4,1 129,8 7,2 

1(I) 3670-3680 5 90 53,4 - 135,0 - 

 

С целью обоснования физических свойств пластовой нефти, по резуль-

татам обработки полученной информации проведенных экспериментов, по-

строены графики зависимости объёмов растворённого газа в нефти, объемного 

коэффициента, динамической вязкости и плотности к давлению насыщения 

(рис. 4-7). 

Аналитическая зависимость объема растворенного газа в нефти, объем-

ного коэффициента динамической вязкости и плотности к давлению насыще-

ния приводится в нижеследующем виде [22]: 

𝐺 = 0,3652 × 𝑃нас. + 10,265 
𝑏 = 1,0839 + 0,0008982 ⋅ 𝑃нас.; 
𝜇 = 6,92526 ⋅ 𝑒𝑥𝑝−0,0045489⋅𝑃нас; 

𝜌 = 0,000000522 ⋅ 𝑃нас
2 − 0,00053 ⋅ 𝑃нас + 0,8645; 

здесь: Рнас – давление насыщения, кгс/см2; 

G – объём растворенного газа м3/м3; 

b – объёмный коэффициент нефти; 

μ – динамическая вязкость, sp; 

ρ – плотность пластовой нефти, г/см2. 

 
Рис. 4. Зависимость количества растворенного газа  

в пластовой нефти на давления насыщения 
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Рис. 5. Зависимость объемного коэффициента нефти на давления насыщения 

 

 
Рис. 6. Зависимость динамической вязкости нефти на пластовое давление 

 

 
Рис.7. Зависимость плотности нефти на давления насыщения в пластовых условиях 
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Для определения значения начального объёмного коэффициента при 

начальном пластовом давлении использована нижеследующая зависимость: 

𝑏нач = 𝑏 ⋅ [1 − β ⋅ (𝑃пл.давл. − 𝑃нас)]; 
здесь:  

b – при давлении насыщения; 

Рнас – объёмный коэффициент газонасыщенной нефти;  

β – коэффициент сжимаемости пластовой нефти. 

Для определения коэффициента сжимаемости, приведённого в указан-

ной работе с использованием графика зависимости между давлением насыще-

ния и плотностью пластовой нефти построены многочленные интерполяции 

[23]. 

β = (8,16562 ⋅ 𝜌2 − 20,35479 ⋅ 𝜌 + 12,12085) ⋅ 10−4;  
здесь:  

 – плотность пластовой нефти, г/см2 

Динамическая вязкость при пластовом давлении газированной нефти 

определяется по полученной формуле от зависимости графика Била: 

𝜇пл = 𝜇пл.нас. + 𝜎 ⋅ (Рпл − Рнас);  
здесь:  

μпл − вязкость нефти с растворенным газом при пластовом давлением и 

пластовой температуре, sP; 

μпл.нас − вязкость газонасыщенной нефти при пластовом давлении и пла-

стовой температуре, sP; 

Рпл−Рнас − пластовое давление и давление насыщения, кг/см2; 

 − коэффициент аппроксимации зависимости уравнения графика Била. 

Начальные показатели значения пластовой нефти скважин горизонта 

НК9 месторождения Алтыгуйы приведены в таблицах 11 и 12. 
Таблица 11 

Результат анализов рекомбинированных (искусственных) проб нефти 

№ 

скв 

Ступень  

разгазирования 

Давление 

насыщения 

(кгс/cм2) 

Объем растворен-

ного газа в пласто-

вой нефти 

(м3/м3) 

Объемный  

коэффициент нефти 

(b) 

2 

Рпл 480 - - 

Рнас 374,5 157,8 1,433 

I 350 148 1,406 

II 300 127,4 1,351 

III 250 107 1,296 

IV 200 86,5 1,241 

V 150 66,1 1,186 

VI 100 45,6 1,130 

 50 25,2 1,075 

3 

Рпл 408 - 1,418 

Рнас 342 150,7 1,435 

I 288 118,8 1,387 

II 216 89,4 1,360 

III 144 60,8 1,256 
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№ 

скв 

Ступень  

разгазирования 

Давление 

насыщения 

(кгс/cм2) 

Объем растворен-

ного газа в пласто-

вой нефти 

(м3/м3) 

Объемный  

коэффициент нефти 

(b) 

IV 72 35 1,100 

 360 15,5 1,060 

4 

Рпл 504 - 1,367 

Рнас 408 148,0 1,384 

I 336 125,5 1,360 

II 240 107,0 1,312 

 
III 144 75,3 1,269 

IV 48 45,3 1,210 

 2 3 4 5 

  12,0 13,9 1,040 

7 

Рпл 408 - 1,260 

Рнас 326,4 96,5 1,320 

I 240,0 77,3 1,300 

II 168,0 60,0 1,270 

III 84,0 37,1 1,230 

10 Рпл 338,4 137,7 1,380 

1 Рнас 367,0 149,0 1,406 

 

Таблица 12 

Результат анализов рекомбинированных (искусственных) проб нефти 

№ скв 

Динамическая 

вязкость 

нефти, sP 

Плотность нефти г/см3 

Плотность газа 

г/л в пластовых 

условиях 

в атмосферных 

условиях 

2 

- - - - 

1,261 0,729 

0,9024 0,730 

1,357 0,737 

1,600 0,753 

1,879 0,771 

2,245 0,790 

2,773 0,811 

3,622 0,835 

5,028 0,861 

3 

1,745 - - - 

1,623 0,734 0,9100 0,565 

2,107 - - - 

2,737 0,768 - - 

3,760 0,856 

  5,550 0,862 

8,200 - 

4 

1,290 - - - 

1,163 0,745 

0,9035 0,569 

1,590 0,746 

2,096 0,762 

 
2,975 0,767 

4,999 0,780 

 6,900 0,881   



33 

№ скв 

Динамическая 

вязкость 

нефти, sP 

Плотность нефти г/см3 

Плотность газа 

г/л в пластовых 

условиях 

в атмосферных 

условиях 

7 
2,240 - - - 

2,126 0,760 0,916 - 

 2,763 -   

3,798 0,764 

 5,612 0,772   

10 1,356 0,749 0,8982 - 

1 1,176 0,737 0,9121 - 

 

Начальное значение основных физических показателей нефти горизонта 

НК9 месторождения Алтыгуйы: 

− Начальный объём растворенного газа в пластовой нефти – 

148,6 м3/м3; 

− Начальный объёмный коэффициент газонасыщенной нефти – 1,408; 

− Начальный коэффициент динамической вязкости газонасыщенной 

нефти – 1,316 sp. 

Состав и свойства углеводородных флюидов приведены в таблице 13, 14 

и 15. 
Таблица 13 

Начальные значения показателей пластовой нефти горизонта НК9 

№ скв 

Начальные дав-

ления насыще-

ния кг/см2 

Начальный объём 

растворенного газа 

в пластовой нефти 

м3/м3 

Начальный объ-

ёмный коэффици-

ента газонасы-

щенной нефти 

Начальный 

коэффициент 

динамической вяз-

кости газонасы-

щенной нефти, sP 

1 

2 

3 

4 

7 

10 

367 

374,5 

342 

408 

326,4 

338,4 

149 

157,8 

150,7 

148 

96,5 

137,7 

1,406 

1,433 

1,435 

1,384 

1,320 

1,380 

1,176 

1,261 

1,623 

1,163 

2,126 

1,356 

 

Таблица 14 

Свойства и состав нефти и конденсата (среднее по горизонтам) 

Горизонт 

Интервал 

перфорации 

(м) 

D20
4 

Tзас 

С0 

Вязкость, sPz 

20 Сº 50 Сº 

нефть 

НК-9 3670-3680 0,9103 +36 нетекучий 63,8 

конденсат 

НК-7д 3512-3624 0,7943 -3 1,9 - 

НК-8 3616-3625 0,7903 +3 1,8 - 
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Таблица 15 

Свойства и состав нефти и конденсата (среднее по горизонтам) 

Горизонт 

Интервал 

перфорации 

(м) 

Окончание кипения %, до температуры Сº 

100 150 200 250 300 выход 

нефть 

НК-9 3670-3680 - 4 7 10 16 - 

конденсат 

НК-7д 3512-3624 12 29 42 56 74 90 

НК-8 3616-3625 9 27 42 57 76 93 
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Работа актуализирует вопросы модульного строительства. Проведен сопоставитель-

ный анализ монтажа модульных зданий разных систем.  

 

Ключевые слова: быстровозводимый, здание, модуль.  

 

Развитие малоэтажного строительства в современных условиях обуслов-

лено растущей потребностью возведения в короткие сроки большого количе-

ства зданий производственного назначения и жилого фонда. 

Модульные быстровозводимые малоэтажные здания – это здания, соби-

раемые из объемных унифицированных элементов – блок-модулей заводского 

изготовления, включая внутренние инженерные системы. Система модульных 

быстровозводимых малоэтажных зданий – это концепция модульного быстро-

возводимого сборного строительства малоэтажных жилых зданий высотой до 

3-х этажей из объемно-пространственных модулей. 

Возникает необходимость в строительстве военных городков для воен-

нослужащих и их семей в приграничных областях и районах расположения 

частей регулярной армии РФ, особенно в перспективе увеличения численно-

сти армии, связанным с геополитической обстановкой в мире.  

Прошедшая пандемия Covid-19 также доказала обоснованность именно 

модульного строительства, когда по всей стране были построены абсолютно 

типовые госпитали, спасшие немало жизней.  

Таким образом удалось сэкономить на разработке проекта, на изготов-

лении типовых деталей, что не требует постоянной смены оснастки на произ-

водстве и пр.  

Также модульное строительство актуально для жителей районов, нахо-

дящихся в особых и экстремальных условиях. В районах Крайнего севера су-

ществует постоянная необходимость в строительстве быстровозводимых мо-

дульных зданий для размещения обслуживающего персонала эксплуатирую-

щих организаций (Вахтовые жилые комплексы), быстровозводимых склад-

ских помещений, штабов строительства, общежитий и зданий другого назна-

чения, которые эксплуатируются в течение капитального строительства.  

В свете сложившейся геополитической обстановки в мире строительство 

быстровозводимых модульных зданий может стать подспорьем в замещении 

жилья, утраченного в ходе проведения боевых действий и ЧС природного и 

техногенного характера.  

Решение этой проблемы может быть осуществлено путем монтажа сбор-

ных зданий высокой заводской готовности. Развитие этого направления стро-

ительства сдерживается недостаточной готовностью производства и отсут-

ствием соответствующей системы технического обеспечения, подорожанием 

импортных строительных материалов. 



37 

В связи со сложившейся геополитической ситуации остро встает вопрос 

импортозамещения. Как один из возможных вариантов – взять за основу им-

портную продукцию и начать производство своего аналога с высокой долей 

локализации. 

В качестве возможного прототипа для локального производства предла-

гается 2-х этажный дом, производства «БУК ИНПАР ГмбХ».  

По эксплуатационным и конструктивным параметрам модульные зда-

ния, возведённые по системе «МОДУЛЬ», соответствуют всем нормативам и 

стандартами, принятым в России. Такие выводы сделаны по итогам эксперт-

ного исследования Госэкспертизы Госстроя РФ, что подтверждается соответ-

ствующим техническим свидетельством, выданным уполномоченным госу-

дарственным органом.  

Также стоит отметить, что Минздрав России признал здания, возводи-

мые по данной технологии, пригодными для жилищного строительства на тер-

ритории РФ. 

Целесообразно озвучить основные параметры модульных зданий, по-

строенных по данной системе.  

Двухэтажный дом на десять квартир имеет вид прямоугольника, раз-

меры которого: 23,8 х 20,5 м. Здание состоит из объёмно-пространственных 

модулей в количестве 28 единиц. Каждый модуль изготавливается на заводе и 

доставляется затем к месту строительства.  

В проекте использованы модули одного типоразмера. Габариты в сече-

нии – 3,3 х 3,4 м; длина – 10,25 м. Помимо двух жилых этажей имеется холод-

ный чердак и техническое подполье. Крыша скатная. Высота помещений жи-

лых этажей – 2,96 м. 

Для монтажа используется стреловой самоходный кран (вылет стрелы – 

12 метров; грузоподъёмность – 16 тонн).  

Каждый модуль для транспортировки оснащён специальными съём-

ными монтажными петлями. Эти петли после завершения монтажа убираются.  

Монтаж первого этажа производится на выравнивающих пластинах,  

которые укладываются по цоколю. После сварки между собой рам модулей 

переходят к монтажу второго ряда модулей второго этажа.  

Для уплотнения наружных стыков модулей используется полиуретано-

вый герметик. На внешнюю стену перед покраской наносят наружную  

штукатурку. 

Транспортировка модулей производится автомобильным, железнодо-

рожным и водным транспортом.  

Комплектный дом с контейнерами и комплектующими можно транспор-

тировать одним ж/д составом. 

Объёмно-пространственные модули конструктивно состоят из потолоч-

ных и половых панелей, которые объединяются между собой поперечными и 

продольными стенами. Для объединения потолочных и половых панелей ис-

пользуются металлические стойки из уголков 14 х 12 см. 

Основной несущий элемент – металлическая прямоугольная рама (швел-

лер № 18). Деревянный каркас, крепящийся к раме, изнутри и снаружи 
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обшивают плитами из цементной стружки. Предварительно между плитами 

укладывают утеплитель (минеральную вату). Над утеплителем укладывается 

полиэтиленовая плёнка (0,2 мм), обеспечивающая пароизоляцию.  

Пароизоляция может быть по периметру всего здания либо возможен ва-

риант собственной полной внутренней пароизоляции каждого модуля в от-

дельности [1]. 

Данная конструкция имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

• Модель не новая, следовательно имеет историю эксплуатации, в т.ч. 

выявленные в процессе эксплуатации, недостатки. 

• Никаких инновационных материалов в проекте «Модуль 10-ММ» не 

используется, следовательно не должно возникнуть проблем с локализацией 

производства. 

• На сегодня дома этой серии успешно эксплуатируются уже более  

20 лет (например в Псковской области, а именно: г. Псков, Военный городок 

«Кресты» и г. Остров, дома на ул. Клавы Назаровой).  

• Дома серии 10-ММ модернизированы по итогам претензионной ра-

боты между Министерством Обороны и ЗАО ПСФ «Конверсия – Жилье».  

• По итогам модернизации модулей в серии 10-ММ расчетный срок 

службы доведён до расчетного – 60 лет, что превышает срок эксплуатации па-

нельных «хрущёвок». 

• СЭС проводило всевозможные замеры параметров экологичности и 

энергоэффективности домов этой серии. По итогам показатели соответствуют 

нормативам СНиП и рекомендациям Российской Академии Архитектуры и 

Строительных Наук. 

• Монтаж модулей, в сравнении с модулями других систем произво-

дится с меньшими трудозатратами в расчете на 1 т и м2 здания (таблица). 

Перейдем к технико-экономическому сопоставлению альтернативных 

вариантов монтажа разных блок-модулей по технико-экономическим показа-

телям [2, 3]. Ограничимся только трудоёмкостью работ, так как трудозатраты 

наиболее объективно отражают реальное положение при монтаже и соотноше-

нии технологических характеристик процесса монтажа. 
Таблица 

Сопоставительный анализ монтажа модульных зданий разных систем 

Технико-экономические показатели 

(расчет в относительных единицах) 

Варианты систем зданий 

10-ММ 
«ЦУБ», 

«Нева» 

«Модуль», 

«Сокол» 

Трудоёмкость работ на 1 кв. м. здания 4,50 6,20 4,60 

Трудоёмкость работ на 1 т массы здания 11,10 13,20 14,70 

Трудоёмкость монтажа здания на 1 кв. м. 8,60 10,80 12,30 

Трудоёмкость изготовления 1 кв. м. 18,00 16,50 14,70 

Трудоёмкость транспортировки 1 т модуля 4,00 2,40 2,80 

Трудоёмкость транспортировки на 1 кв. м. здания 3,60 2,00 1,90 

 

На сегодняшний день модульное строительство является реальной аль-

тернативой капитальному, способной удовлетворить потребности в 
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расширении площадей различного назначения для решения возникающих за-

дач, как плановых, так и внезапных. 
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После поручения президента РФ о внедрение технологий информационного модели-

рования в строительстве появляется потребность в подготовки и развитии кадрового потен-

циала в строительной индустрии. Перед образовательными организациями, ведущими под-

готовку специалистов по направлению строительства, встает задача подготовки конкурен-

тоспособных специалистов строительной отрасли, соответствующим высоким стандартам 

качества и эффективности. Одним из путей достижения цели инновационного развития яв-

ляется модернизация образовательных процессов и внедрение ТИМ технологий в процесс 

подготовки специалистов. В статье на примере учебного плана подготовки студентов по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений предлагается 

использовать блок информационных дисциплин как накопитель знаний и навыков техно-

логий строительства у обучающегося на протяжении всего процесса обучения. Каждая дис-

циплина информационного блока предусматривает связь с профессиональными дисципли-

нами. Таким образом, формируется комплексная подготовка будущего специалиста на эта-

пах курсового проектирования, проработки расчетно-графических работ с последующим 

выходом на выпускную квалификационную работу с применением технологии информаци-

онного моделирования. 

 

Ключевые слова: информационное моделирование, технологии информационного 

моделирования, бим-технологии, проектирование, опыт внедрения, строительство, меж-

дисциплинарный подход. 

 

Технология внедрения программы. На сегодняшний день отрасль ин-

формационных технологий является одной из наиболее динамично развиваю-

щихся отраслей в мире. Непрерывное совершенствование технологий приво-

дит к возможности появления инновационных способов взаимодействия чело-

века с информационно-компьютерной средой. Технологии проектирования и 

строительства не стоят на месте. Промышленные, гражданские и коммерче-

ские объекты становятся сложнее и интереснее. На смену традиционным 

САПР приходит BIM-проектирование.  

В исследовательской работе рассмотрена система подготовки студентов 

строительных специальностей с учетом внедрения современных информаци-

онных технологий в отрасли строительства. В качестве объекта внедрения вы-

ступила технология информационного строительства (ТИМ) объектов капи-

тального строительства. Целью программы является разработка подходов к 

внедрению современных технологий информационного моделирования в 

учебный процесс подготовки студентов строительных специальностей. Акту-

альность темы подтверждается мировым опытом внедрения ТИМ в 
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строительстве и эксплуатации зданий, а также регулярно появляющейся новой 

нормативной базой внутри Российской Федерации в сфере ТИМ (ГОСТы, 

Своды Правил). 

Поставленная цель предопределяет необходимость решения следующих 

задач: 

− разработать систему междисциплинарной подготовки студентов 

направления строительства; 

− обеспечить организационно-методические, консультационные и ор-

ганизационно-технические условия проведения внедрения методических про-

дуктов в образовательный процесс; 

− обеспечить соответствие результатов обучения требованиям  

ФГОС СПО; 

− обеспечить междисциплинарный подход в обучении. 

В настоящее время остро встает вопрос о необходимости подготовки 

квалифицированных специалистов в области технологии информационного 

моделирования в строительстве: проектным и строительным организациям –  

о наличии в штате таких специалистов, а образовательным организациям –  

об обучении таких специалистов. 

Модель внедрения bim-технологий в образовательный процесс спе-

циальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Недостатком существующего подхода к обучению является разрозненный ха-

рактер изучаемого материала, т.к. студенты знакомятся отдельными вопро-

сами строительной специальности, но отсутствует концепция явной взаимо-

связи изучаемых дисциплин. Для устранения такого недостатка предлагается 

реализовать сквозной процесс проектирования на протяжении трех лет  

обучения.  

В учебном плане специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений предлагается использовать блок информационных дис-

циплин как накопитель знаний и навыков технологий строительства у обуча-

ющегося на протяжении всего процесса обучения. Каждая дисциплина инфор-

мационного блока предусматривает связь с междисциплинарными курсами, 

которые обучающийся изучает в следующем семестре. Таким образом, фор-

мируется комплексная подготовка будущего специалиста на этапах выполне-

ния практических работ, курсового проектирования, проработки расчетно-гра-

фических работ с последующим выходом на выпускную квалификационную 

работу с применением технологии информационного моделирования. Предпо-

лагаемая модель обучения (рисунок) основывается на междисциплинарном 

подходе, где знания, полученные студентом на каждом этапе подготовки, под-

крепляется изучением и использованием соответствующего программного 

обеспечения. 

Такая линейка информационных дисциплин, предусматривает последо-

вательное изучение области знаний в строительстве по этапам, формируя циф-

ровую модель полученных знаний в ходе освоения профессиональных компе-

тенций на этих этапах. Изучая дисциплины информационного блока вытекают 
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умения, которые требуются при выполнении работ по междисциплинарным 

курсам.  

 
Рис. Взаимосвязь изучаемых программ на дисциплинах  

и выполняемых работ на междисциплинарных курсах 

 

Начиная с изучения ЕН.02 Информатика (1 семестр 2 курс) студенты 

изучают программное обеспечение Word, Exel, которые в дальнейшем необ-

ходимы для оформления пояснительных записок к чертежам, в этом же се-

местре студентов необходимо ознакомить с программным обеспечением 

nanoCAD, которое во втором семестре второго курса необходимо для выпол-

нения 2D чертежей по МДК 01.01 Участие в проектировании зданий и соору-

жений (Архитектура гражданских знаний).  

Следующим этапом при изучении МДК 01.01 Участие в проектировании 

зданий и сооружений предстоит проработать архитектурный облик здания, по-

лучив цифровую модель здания (выполнение курсового проекта по архитек-

туре гражданских зданий). Этому предшествует изучение программы 

nanoCAD на втором курсе во втором семестре.  

Затем студенты, изучая программу Российского производства Renga, пе-

реходят к выполнению проекта промышленного здания с реализацией архи-

тектурного облика.  

На основе полученных знаний о конструктивных вариантах реализации 

архитектурного облика с необходимой детализацией модели (LOD) студенты 

переходят к последующей подготовки сметного расчета (ПО Гранд-Смета, 

АВС, и др.), графика производства работ (План Р) и формирования ведомости 

объема работ (renga). Также предполагается предусмотреть моделирование 

инженерных систем жизнеобеспечения здания, таких как водоснабжение, 
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водоотведение, электроснабжение и др. (Renga). После прохождения всех эта-

пов работы данная ИМ модель может являться основой для выполнения ВКР, 

а ее тематика будет формироваться исходя из будущей профессиональной за-

интересованности выпускника. 

Такая линейка информационных дисциплин предусматривает последо-

вательное изучение области знаний в строительстве по этапам, формируя циф-

ровую модель полученных знаний в ходе освоения профессиональных компе-

тенций на этих этапах. Изучая дисциплины информационного блока вытекают 

умения, которые требуются при выполнении работ по междисциплинарным 

курсам. 

Важным аспектом является и то, что студенты имеют возможность 

наглядного представления своих знаний в области строительства и устройства 

здания или сооружения за счет трехмерной визуализации объектов. Как один 

из эффективных инструментов для визуализации своих разработок обучающи-

еся могут использовать технологии дополненной реальности посредством со-

здания мобильных приложений. Идея насыщения Bim компетенциями вы-

пускника по направлению 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений работать с ИМ после трудоустройства. Таким образом, студент но-

вого поколения к завершению своего обучения получает комплексную инфор-

мационную модель здания, где будут собраны все элементы из полученных 

областей знаний, приобретенных с помощью междисциплинарного подхода. 

У обучающегося будут сформированы навыки ТИМ для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы, которую он, по существу, выполнял на протя-

жении всего периода обучения в техникуме. 

Возможные сложности при использовании инновационного про-

дукта и пути их преодоления. Для того чтобы успешно обучать bim-техноло-

гиям, преподавательский состав должен быть хорошо подготовленным. Сле-

довательно, возникает необходимость в качественной подготовке преподава-

теля, позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых 

знаний с инновационностью мышления и практико-ориентированным, иссле-

довательским подходом к разрешению конкретных образовательных проблем. 

В этой связи исключительно важна роль дополнительного профессионального 

образования преподавателей. По мнению исследователей, инновациям, несо-

мненно, надо учить. Таким образом, преподавателям необходимо проходить 

курсы повышения квалификации и стажировки на предприятиях строительной 

отрасли, использующих данные технологии. 

Выводы. Подводя итог, следует отметить, что в качестве концепции 

мышления, технология BIM появилась относительно недавно. Но даже спустя 

немного времени развивается сверхдинамично и на данный момент уже разра-

ботана в небольшом количестве не только нормативно-техническая докумен-

тация, а также и надстройки, и дополнительные программные модули для рас-

ширения возможности информационного моделирования. К такой скорости 

развития технологического прогресса не готова наша система обучения. По-

этому даже выпускающиеся специалисты на выходе из учебного заведения по-

лучаются немного отстающими от современного уровня развития технологий. 



Но тем не менее, исследованный материал показал, что обширный мировой 

опыт применения современной технологии удел не только избранных и досту-

пен любому заинтересованному ключевому пользователю. 
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Автор статьи отмечает, что «Маснавий ма`нави» Джалолуддина Балхи считается 

одним из уникальных шедевров мистицизма, который веками привлекал внимание иссле-

дователей и комментаторов литературных произведений Востока и Запада. 

Ключевые слова: «Маснави ма`нави» Джалолуддина Балхи, уникальные шедевры 

мистицизма, исследователи и комментаторы литературных произведений. 

«Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ аз ҷумлаи 

шоҳкориҳои беназири ирфон аст, ки тӯли садсолаҳо диққати муҳаққиқон ва 

шореҳони осори адабиро дар Шарқу Ғарб ба худ кашидааст. Дар таърихи 

адабиёти форсии тоҷикӣ ҳеҷ асари дигаре монанди «Маснавии маънавӣ» 

мавриди таваҷҷуҳ, тақлид, баҳрабардорӣ ва шарҳу тафсир қарор нагирифтааст. 

Шарҳу тафсири «Маснавии маънавӣ» аз замони зиндагии Мавлоно оғоз 

ва то имрӯз идома ёфта, миқдоран аз сад адад зиёданд. Ба риштаи таҳқиқ 

кашидани шарҳҳои «Маснавии маънавӣ», таҳияву нашри муҳимтарини онҳо 

ва муайян кардани арзиши филологиашон дар адабиётшиносӣ хеле муҳим 

мебошад.  

Таҳқиқи шарҳҳои «Маснавии маънавӣ» ба дарку маърифати афкори 

Мавлоно, шинохти рамзҳои ирфонии «Маснавӣ», ошно гардидан бо дараҷаи 

маърифатгарии гузаштагон ва муайян намудани арзишу мақоми он имконият 

медиҳад. 

Мактаби шарҳнигорӣ бар «Маснавии маънавӣ» дар садаи понздаҳуми 

мелодӣ дар Мовароуннаҳр ба вуҷуд омада, сипас дар Эрон, Туркия ва 

Ҳиндустон интишор ёфтааст. Ба вуҷуд омадани беш аз сад шарҳ ба забони 

форсӣ ва даҳҳо тарҷумаву шарҳ ба забонҳои туркӣ, урду, пашту, панҷобӣ, 

синдӣ, олмонӣ, инглисӣ, арабӣ ва даҳҳо гузидаву мунтахаб аз он баёнгари 

бузургии Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ аст. 

Аннамери Шиммел – бонуи дақиқназар ва иродатманд дар ҷаҳони 

маънавии Мавлоно аз бузургтарин мутарҷимони олмонӣ ва ҳам муҳаққиқони 

осори Мавлоно дар қарни ХХ аст, ки дар муаррифии ин шоир ва орифи шӯрида 

саъйи вофир расонидааст. Мавсуф борҳо дар суханрониҳои хеш худро ҳамчун 

духтари Мавлоно номидааст, ки маҳз мутолеаву иқдом дар тарҷумаи осори ин 

суханвари шаҳир ва фарзанди бузурги халқи тоҷик омили муассир дар касби 

шуҳрати ҷаҳонӣ ва ҳамзамон ба қавли худи вай дар амри раҳоӣ аз маҷмӯи 

мушкилоти рӯзгор ҳидоят намудааст. Ҷое дар як мусоҳибаи хеш аз мақоми 

ақвол ва атвори Мавлоно ва таъсири осори ин марди бузург ба андешаву 
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рӯзгори хеш ин гуна ёд карда: «…Ман мӯътақидам, ки осори Мавлоно 

Ҷалолуддини Румӣ метавонад моро ба роҳи раҳоӣ раҳнамун шуда ба 

сарчашмаи ҳақиқат ҳидоят кунад. Таърих ҳақиқати соддаеро ба мо меомeзад 

ва он ин аст, ки агар ба усули маънавӣ ва инсонӣ такя дошта бошем, метавонем 

аз душвориҳо ва мазоиқи он бигзарем… [9].  

Аннамери Шиммел таъкид мекунад, ки ба сабаби тафовути зиёди 

сабкҳои адабии форсӣ ва арабӣ, арабҳо ҳақиқатан ба шеъри Мавлавӣ 

алоқаманд нашуданд ва ба суннатҳои шеъри орифонаи худ устувор монданд 

[10, 551]. 

Азбаски шарҳҳои «Маснавӣ» аз лиҳози забон, шакл ва ҳаҷму муҳтаво аз 

ҳам тафовут доранд, бархе муҳаққиқон шарҳҳоро аз лиҳози забон ба форсӣ, 

туркӣ, ҳиндӣ, арабӣ, англисӣ дастабандӣ кардаанд. Камина мехоҳам оид ба 

шарҳҳои арабии он маълумот дода бошам. 

Яке аз шореҳони бузурги араб бар “Маснавии маънавӣ”-и Мавлоно 

Ҷалолуддини Румӣ ин Абдуссаломи Кафофӣ аст, ки бар маснавӣ шарҳе бо 

номи “Тарҷиматун ва шарҳу маснавийи Ҷалолуддин ар-Румӣ – шаиру-с-

суфийяти-л-акбари” навиштааст. 

Чӣ гунае, ки қайд гашт, яке аз шарҳҳои арабӣ бар маснавӣ ин «Тарҷума 

ва шарҳи «Маснавӣ»-и Ҷалолуддини Румӣ»-и устоди Донишгоҳи Қоҳира ва 

Бейрут доктор Муҳаммад Абдусаломи Кафофӣ мебошад. Муаллиф аз сабаби 

дилбастагӣ ба «Маснавӣ»-и Мавлоно дафтари аввали онро ба арабӣ тарҷума 

ва шарҳ кардааст. Шореҳ нахуст дар бораи зиндагии Мавлоно Ҷалолуддини 

Балхӣ муқаддимае менависад ва роҷеъ ба Мавлоно, аҳамияту мақоми 

«Маснавӣ» дар байни форсизабон маълумот медиҳад.  

Ҳоло чанд сухане перомуни Абдуссаломи Кафофӣ. 

Муҳаммад Абдуссаломи Кафофӣ (1340-1392 ҳ/қ) аз муаллифон ва 

пажӯҳишгарони барҷастаи ҷаҳони араб дар ҳавзаи адабиёти татбиқӣ ва яке аз 

шахсиятҳои муҳиму барҷастаи мисрӣ, муаллиф, пажӯҳишгар ва мутарҷими 

маъруф ба ҳисоб меравад.  

Ӯ дар шаҳри Димёти Миср ба дунё омад ва дар Қоҳира аз дунё рафт. 

Рӯзгори хешро дар Миср, Инглистон, Амрико, Сувейс, Ҳиланд, Лубнон ва 

Суриё гузаронид. Таҳсилоти ибтидоиро дар шаҳри Димёт ба поён расонд. 

Сипас ба шаҳри Мансура рафт. Аз он ҷо ба Қоҳира рафт ва дар Донишкадаи 

забон ва адабиёт дар гурӯҳи забонҳои шарқӣ ба фаъолият пардохт ва соли 1943 

аз он ҷо фориғуттаҳсил шуд.  

Сипас, дар соли 1945 дипломи олии забонҳои шарқӣ ва соли 1946 

дипломи олии китобдорӣ, соли 1950 номзадии худро дар бахши фалсафа 

ҳимоя намуд. Дар соли 1950 ба унвони устоди бахши забон ва адабиёти Қоҳира 

машғули кор шуд. Сипас соли 1953 дар Донишгоҳҳои Амрико ва дар соли 1955 

дар Донишгоҳи Бейрут, соли 1964 ба унвони раиси Донишгоҳи Бейрут ва 

раиси Донишгоҳи Қоҳира ба фаъолият пардохт. Вай баъдҳо ба унвони узви 

анҷумани таърихӣ ва анҷумани китобхонаҳои Қоҳира ба фаъолият машғул 

гаштааст. 

Абдуссаломи Кафофӣ соли 1972 мелодӣ дар заминаи адабиёти татбиқӣ 

таҳти унвони “Фи-л-адаби-л-мақорини диросатун фи назарийяти-л-адаби ва-
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ш-шеъри-л-қасаси” дар 555 сафҳа дар Бейрут ба чоп расонид ва дар он бархе 

мабоҳиси назарии адабиёти татбиқӣ ва анвои адабӣ аз ҷумла шеъри достониро 

дар Аврупо ва кишварҳои исломӣ ба вижа Эрон матраҳ намуд. Ин китоб дорои 

се бахш ва ҳаждаҳ фасл мебошад, ки унвони бахши аввал дар бораи 

“Назарияи адабиёт” аст ва мабоҳиси он шомили маъно ва аҳдофи адабиёти 

татбиқӣ, адабиёт ва робитаи он бо соири ҳунарҳои зебо, адабиёт ва муҳити 

зиндагӣ мебошад.  

Осори шеърии вай девоне аст, бо унвони “Мухторот мин ашъари 

Муҳаммад Абдуссалом Кафофийи”. Дигар осори ӯ иборатанд аз:  

1. “Тарҷиматун ва шарҳу маснавийи Ҷалолуддин ар-Румӣ – шаиру-с-

суфийяти-л-акбари”; 

2. “Фи адаби-л-фарси ва ҳазоратаҳум (1967)”, “Ҷалолуддин ар-

Румийю фи ҳаятиҳи ва шеъриҳи (1970)”; 

3. “Диросатун фи улуми-л-қуръони (1972)”; 4. “Мухторот мин китаби

ан-насиҳати лифаридуддин Аттори (манзуматун ли-ш-шеъри-с-суфиййи)” 

(1972). 

Абдуссаломи Кафофӣ асари Камолуддин Ҳусайни Хоразмиро 

қадимитарин шарҳҳои мавҷуди форсӣ муаррифӣ карда, аз байни шарҳҳои 

зиёди туркӣ шарҳи Шамъӣ [1000 ҳ.] ва Исмоили Анқаравӣ [1042 ҳ.]-ро 

арзишманд ҳисобидааст. Муаллиф дар оғоз ҳамаи абёти «Маснавӣ»-ро ба 

арабӣ тарҷума кардааст ва сипас байтҳои душворро мухтасаран тавзеҳ 

додааст. Ин шарҳ соли 1966 мелодӣ дар Бейрут ба чоп расида ва нусхаҳое аз 

он дар Эрон мавҷуданд.  

Аз ин ҷо бегумон метавон хулоса намуд, ки маҳз тарҷумаҳо ва таҳқиқоти 

анҷомдодаи Абдуссаломи Кафофӣ, яъне шарҳи ӯ бар “Маснавии маънавӣ”-и 

Мавлоно асли касби шуҳрат ва мақоми вай дар ҷамъиият шудаанд. 
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В статье актуализируется проблема существования коррупции в процессе предостав-

ления образовательных услуг.  
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ционная сфера. 

Развитие сферы образования в постсоветский период шло по пути де-

централизации управления, возникновения частных структур, что привело к 

значительному увеличению коррупционной активности. Различные субъекты 

образовательного процесса получили возможность работать с большей степе-

нью самостоятельности. Влияние централизованного управления значительно 

ослабло, предоставив условия для всевозможных злоупотреблений служеб-

ным положением в личных целях. Во многом рост коррупции в образовании в 

период активного реформирования экономики был обусловлен именно низкой 

эффективностью управления на всех уровнях. 

Качество образования также снижалось отчасти из-за злоупотреблений 

отдельных субъектов рынка образования в некоторых случаях по причине 

того, что на данный рынок в большом количестве вышли частные поставщики 

образовательных услуг, не всегда способные обеспечить должное качество 

обучения. 

Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях по-

лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-

зическими лицами. 

На мой взгляд, следует выделить следующие виды коррупции в системе 

образования: 

1. В зависимости от групп отношений:

• по управлению системой образования;

• по организации образовательной деятельности.

2. В зависимости от типа образовательной организации:

− дошкольные образовательные организации; 

− общеобразовательные организации; 

− профессиональные образовательные организации; 
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− образовательные организации высшего образования. 

3. В зависимости от субъекта-учредителя образовательной организа-

ции: 

• государственная; 

• муниципальная; 

• частная. 

4. По наличию права на осуществление образовательной деятельности. 

Также следует выделить классификации в зависимости от наличия функ-

ций управления, по характеру использования служебного положения, по ха-

рактеру извлекаемых выгод коррупции и др. 

Что касается типологизации, то следует выделить три основные типа 

коррупционного поведения в системе образования – отклоняющееся, правона-

рушающее и преступное. Отклоняющееся коррупционное поведение пред-

ставляет собой нарушение субъектами коррупции норм морали и нравствен-

ности. Правонарушающее коррупционное поведение составляет правонару-

шение административного или дисциплинарного характера. Преступное же 

коррупционное поведение выражается в совершении преступления. 

И так, коррупция в сфере образования происходит на низшем и высшем 

уровне. На низшем уровне она проявляется в процессе обучения. К примеру, 

прием в учебные заведения, вступительные испытания, сдача промежуточных 

и выпускных экзаменов и многое другое. Коррупция на высшем уровне свя-

зана с системой аккредитации, лицензирования учебных заведений, а также с 

системой распределения бюджетных средств на финансирование системы об-

разования. Одной из причин возникновения коррупции на низшем уровне об-

разовательной сферы является большой разрыв между уровнем знаний вы-

пускников школ и требованиями, предъявляемыми ВУЗами к абитуриентам. 

Из-за этого поступить в вуз становится весьма сложно, поэтому абитуриенты 

и их родители с помощью взяток пытаются решить эту проблему. 

Порой, проблемы борьбы со взяточничеством в системе образования со-

здает само законодательство, а если быть точнее – ее пробелы и размытые 

трактовки. Так, согласно ст. 290 УК РФ (получение взятки) субъектом пре-

ступления по данной статье является должностное лицо, а в примечании к ст. 

285 УК РФ раскрывается понятие «должностного лица» – это лицо, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющее функции пред-

ставителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, ад-

министративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и во-

инских формированиях Российской Федерации. 

В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное по 

ч. 1 ст. 290 УК РФ в отношении преподавателя ГБОУ СПО «Кизлярское меди-

цинское училище» по факту получения им от студента М. 22 тысяч рублей за 

простановку зачетов. В связи с отсутствием в училище какого-либо организа-

ционно-распорядительного документа, наделяющего указанного 



преподавателя функциями «должностного лица», данное уголовное дело, впо-

следствии, переквалифицировано на ст. 159 УК РФ. 

В каких сферах образования коррупция распространена в наиболее 

крупных масштабах? А именно в тех, где происходит выделение бюджетных 

средств на развитие системы образования. По данным экспертов, доля «отка-

тов» – за выделение бюджетных средств на развитие вузовских программ фор-

мирования и развития общества доходят до 50 % от сумм финансирования 

[3, c. 42]. Но самая коррупционная сфера – это издание литературы для учеб-

ных заведений. Средства, выделяемые на эти цели из бюджета, распределя-

ются исключительно между издательствами, которым покровительствует Ми-

нистерство образования. Литературы на выделяемые бюджетные средства из-

дается гораздо меньше, чем это необходимо, и недостачу объема выпущенной 

продукции, количество которой регламентируется количеством выделенных 

средств, покрывают такими финансовыми махинациями, как фиктивное уве-

личение себестоимости выпускаемой продукции. 

Сегодня коррупция в системе высшего образования недостаточно изу-

чена, и научному сообществу предстоит исследовать как ее особенности, так 

и отдельные проявления. Однако опасность коррупционных проявлений в си-

стеме высшего образования колоссальна. 
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В статье говорится о педагогических технологиях формирования читательской ком-

петенции как совокупности знаний, умений и навыков, позволяющих человеку отбирать, 

понимать, организовывать информацию, представленную в знаково-буквенной форме, и 

успешно её использовать в личных и общественных целях, применяемых на уроках литера-

турного чтения. 
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В системе начального образования литературное чтение является основ-

ным из предметов. Уроки литературного чтения формируют у детей функцио-

нальную грамотность, которая выступает как основа для эффективного обуче-

ния по другим предметам начальной школы. 

Традиционная задача начального образования является задача обучения 

чтению ребенка. Однако в последние годы в распространении учителя нахо-

дится ряд программ, которые, так или иначе, ставят задачу литературного об-

разования учащихся начальной школы. 

Современный мир стоит на пороге к переходу информационному обще-

ству, которое определяет и выдвигает все новые требования к образованию. 

Этот процесс приводит к снижению интереса детей к изучению литературы, 

чтению книг и уровень читающих детей снижается. Все очевиднее на первый 

план выступает и вытесняет чтение интернет, телевидение, аудио и видео про-

дукция. В свете требований ФГОС выпускник начальной школы обладает не 

только предметными, но и личностными компетенциями. Особое место среди 

них занимает читательская компетенция, формирование которой, в силу объ-

ективных причин у обучающихся с ТНР (а именно обучаются в речевом цен-

тре) и представляет собой достаточно длительный и сложный процесс. 

В основу читательской компетенции входит: 

• техника чтения;
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• понимание прочитанного и прослушанного произведения; 

• самостоятельный выбор книг. 

На уроках литературного чтения развитие читательской компетенции 

направлено на развитие любознательности, стремления к повышению нового 

посредством чтения книг и способствовало разрешению трех групп задач: об-

разовательно-познавательных, воспитательных, коррекционно-развивающих, 

а в свете стандартов второго поколения: предметных, метапредметных и лич-

ностных. 

Основные механизмы, которые определяют приобщение к чтению, яв-

ляются следующие образовательные технологии: 

− ориентированные на личность ребенка; 

− способствующие развитию; 

− ориентирование на деятельность; 

− технологии критического мышления; 

− игровые технологии; 

− проблемное обучение; 

− разноуровневое обучение. 

Ведущая роль уроков литературного чтения, является формирование 

правильной читательской деятельности. Эта работа основана на трех этапах 

работы с текстом: 

1 этап. Работа с текстом до чтения.  

Определение смысла, тематики и эмоциональной окраски текста. 

2 этап. Работа с текстом во время чтения.  

Данный этап разделен на два подэтапа: 

− первичное чтение, которое подразумевает выделение первоначаль-

ных предположений о содержании текста и его экспансивной окраски прочи-

танного. 

− повторное чтение определяет выделение основных слов, построение 

диалога с автором через текст. 

3 этап. Работа с текстом после прочтения.  

Совместное обсуждение прочитанного произведения. 

Важным компонентом является применение групповой работы на уро-

ках. Она основана на инсценировании произведений. 

Формы и виды работы с литературным произведением. 

Создание проблемных и поисковых ситуаций, формирует у детей актив-

ность и участие в решении предложенных им проблемных вопросов. К таким 

формам относятся: 

− Дискуссионные беседы. Способствуют выработке критического 

мышления, высказыванию и отстаиванию собственного мнения. Учат детей 

размышлять о прочитанном, задавать и формулировать собственные вопросы, 

вступать в коммуникационные связи. 

− Формы устного словесного рисования прочитанного произведения. 

Оказывает влияние на накопление учащимися личного опыта и творческого 

восприятия художественных произведений. Картинное рисование текста 



54 

развивает творческое мышление, которое в результате становится основанием 

для формирования образного и словесного представления о тесте. 

− Словарная работа. Развивает критичность мышления, обогащает сло-

варь ребенка, что в дальнейшем способствует развитию устной и письменной 

речи. 

− Инсценировка произведений. Способствует развитию образного, 

словесного мышления и развитию коммуникативной активности. 

− Создание рисованных фильмов по прочитанным произведениям. 

Виды упражнений для совершенствования навыка чтения: 

− орфоэпические упражнения; 

− выработка внимания к слову (методика Эдигей); 

− развитие оперативного поля зрения и памяти (зрительные диктанты 

Федоренко, жужжащее чтение); 

− чтение вслух и про себя, способствующие гибкости и скорости 

чтения; 

− упражнения для развития беглости, осознанности, правильности и 

выразительности чтения. 

Данные формы и виды работы по развитию читательской компетенции 

предполагают следующие результаты: 

1. Формирование первоначальных основ читательской компетенции

способствующих развитию умений: 

• осмысленность чтения: воссоздание литературного образа, понима-

ние прочитанного с помощью вопросов, определение темы, жанра текста, 

нахождение главной мысли в тексте, сравнение текстов на основе тематиче-

ски-содержательных особенностях; 

• правильность чтения (осознанность, беглость, чтение целыми сло-

вами с соблюдением всех норм орфоэпии); 

2. Развитие позиции активно читающего ученика и воспитание личности

читателя. 

3. Развитие и совершенствование уровня познавательной активности,

творческого и логического мышления. 

4. Выработка осознанной учебной мотивации школьника.
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Статья посвящена актуальной проблеме поиска наиболее эффективных методов кор-

рекционной помощи детям с ОВЗ. Автор обращает внимание на актуальность использова-

ния кварцевого и кинетического песка в своей работе. В статье рекомендован список игро-

вых упражнений при использовании песочной игротеропии. 

 

Ключевые слова: кварцевый и кинетический песок, песочная терапия, коррекцион-

ное воздействие, познавательный процесс. 

 

Выбор темы связан с необходимостью поиска новых методов и приемов 

коррекционного воздействия в работе с детьми, имеющих ОВЗ. У детей с огра-

ниченными возможностями здоровья наблюдаются трудности в восприятии и 

обучении. Основным наиболее эффективным и действенным средством по 

развитию восприятия является применение традиционных и инновационных 

материалов (кварцевый и кинетический песок). 

Актуальность проблемы заключается в своевременной коррекционной 

помощи детям с ОВЗ, а также активной работы с родителями и воспитателями 

в виде индивидуальных консультаций, рекомендаций. Добиться положитель-

ного результата в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

можно, если включать в работу по развитию восприятия, применение тради-

ционных, например кварцевый песок и инновационных материалов, таких как 

песок кинетический. 

При коррекционном процессе можно использовать игры с песком. Бла-

годаря использованию нетрадиционных материалов, таких как кинетический 

песок, у детей поддерживается интерес к занятиям. При использовании песоч-

ной игротерапии с дошкольниками можно использовать картотеку игр.  

Песочная терапия особенно актуальна для детей дошкольного возраста, 

ведь из-за недостаточного речевого развития маленькие дети чаще затрудня-

ются в выражении своих мыслей. 

Песочная терапия для детей дошкольного возраста – это игра, полет дет-

ской фантазии, творческий процесс, подкрепленный бессознательным. Здесь 

нет правил и определенных техник, а потому нет и поводов для расстройства 

малыша – все, что он делает, правильно и необходимо. Важность развития 
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восприятия в дошкольном возрасте заключается в том, что при его ограничен-

ном функционировании значительно затруднится развитие речи, памяти, 

мышления, внимания и воображения. Данный познавательный процесс стано-

вится необходимым помощником для проявления различных видов мышле-

ния, умения образно говорить и придумывать яркие истории. Восприятие 

представляет собой основной познавательный процесс чувственного отраже-

ния действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воз-

действии на органы чувств. У детей с ОВЗ часто наблюдаются дефекты разви-

тия восприятия. Об этом свидетельствуют прежде всего недостаточность, 

ограниченность, фрагментарность знаний детей об окружающем мире. Это не 

связано только с бедностью опыта ребенка. Дети затрудняются в узнавании 

предметов, находящихся в непривычном ракурсе. 
Помимо психологической помощи ребенку, песочная терапия предо-

ставляет следующие возможности: помогает увидеть свой внутренний мир, 

разобраться в себе способствует навыку самостоятельно находить пути вы-

хода из сложных ситуаций, формирует чувство комфорта, образно-логическое 

мышление, развивает творческий потенциал, снимает мышечное напряжение, 

тренирует мелкую моторику рук, строит гармоничный образ мира. 

Использование и комплексное сочетание традиционных (кварцевый пе-

сок) и нетрадиционных материалов (кинетический песок) способствует разви-

тию восприятия у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Прикосновения к песку целительны сами по себе. Вспомните, что когда 

люди приходят на пляж, они начинают гладить песок, пересыпать его, начи-

нают на нем рисовать, закапывают себе руки и ноги. Это очень успокаивающее 

занятие. 

Кинетический песок – материал для детского творчества, разработанный 

в Швеции. На 98% он состоит из кварцевого песка, а на 2% из синтетического 

компонента – пищевой добавки Е900. Она абсолютно безопасна, гипоаллер-

генна и нужна для того, чтобы песок был одновременно сыпучим и пластич-

ным. 

При коррекционном процессе развития восприятия у детей с ОВЗ можно 

использовать различные игры с песком. Благодаря использованию нетрадици-

онных материалов таких как кинетический песок у детей поддерживался ин-

терес к занятиям.  

В песочной терапии кроме песка используются небольшие фигурки 

предметов, животных и людей, которые позволяют создавать сюжеты и напол-

нять их личным смыслом. В процессе построения сюжета и рассказа о нём ре-

бенок раскрывает свои переживания педагогу, а тот помогает малышу пере-

жить жизненные трудности и способствует налаживанию контакта в семье.  

Обычно сам процесс песочной терапии ребенок воспринимает как увле-

кательную игру с фигурками, поэтому не боится встреч с психологом. 

Любой педагог может подтвердить, что в песочнице кипят нешуточные 

страсти. Малыши учатся контактировать со сверстниками и старшими в бес-

конечных конфликтных и игровых ситуациях: можно ли брать чужое и нужно 

ли отдавать своё, как отреагировать на разрушителя твоих трудов, стоит ли 
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позволять кому-то помогать тебе со строительством, как определить свою тер-

риторию и можно ли покушаться на чужую. В процессе игры с песком дети 

начинают усваивать основополагающие правила существования в коллективе: 

учатся действовать сообща и отстаивать своё, решать проблемы самостоя-

тельно и звать на помощь, обретают первых друзей. 

Картотека игр: 

1. Обучающие игры на песке. 

2. Игры на развитие тактильно-кинестетической чувствительности и 

мелкой моторики рук: 

• «Чувствительные ладошки» (отпечатки ваших рук, что спрятано в 

песке и т.д.); 

• «Необыкновенные следы»: «Идут медвежата» – ребенок кулачками 

и ладонями с силой надавливает на песок. «Прыгают зайцы» – кончиками 

пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, двигаясь в разных направле-

ниях. «Ползут змейки» – ребенок расслабленными/напряженными пальцами 

рук делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

• «Бегут жучки-паучки» – ребенок двигает всеми пальцами, имитируя 

движение насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь 

под песком руками друг с другом – «жучки здороваются»). «Кляксы-моляксы» 

– дети оставляют на песке самые разнообразные следы, придумывают назва-

ние для фантастического животного, которое оставило такие следы (впослед-

ствии это животное можно нарисовать и сделать его жителем песочной 

страны). 

3. Игры на развитие фонематического слуха, коррекцию звукопроизно-

шения, обучение чтению и письму «Песочная грамота»; 

4. Игры-сказки; 

5. Познавательные игры на песке (игры на знакомство с окружающим 

миром, географические игры, фантастические игры, исторические игры, игры-

экскурсии по городу, история России в играх на песке; 

6. Проективные игры на песке «Тайны нашей души»; 

7. Индивидуальные игры; 

8. Групповые игры. 
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Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формиро-

вание представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, вели-

чине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и тому подобное. Сен-

сорное развитие в раннем и дошкольном детстве имеет большое значение. 

Именно в этом возрасте, по мнению большинства исследователей, происходит 

совершенствование деятельности органов чувств и накопление представлений 

об окружающем мире. 

Сенсорное развитие является фундаментом для общего умственного раз-

вития ребенка, так как полноценное восприятие необходимо для успешного 

обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих других видов труда. 

Познание ребенка начинается с восприятия предметов и явлений окру-

жающего мира. Все другие формы познания – запоминание, мышление, вооб-

ражение – строятся на основе образов восприятия, и являются результатами 

его переработки. Следовательно, полноценное умственное развитие является 

невозможным без опоры на нормальное восприятие. 

У детей с задержкой психического развития сенсорное восприятие от-

стает в своем развитии, от сенсорного восприятия детей с нормой. У них сни-

жена скорость выполнения перцептивных операций, требуется больше вре-

мени для приема и переработки получаемой информации, особенно в сложных 

условиях: например, если то, что ребенку говорят (речевой раздражитель), 

имеет одновременно и смысловую и эмоциональную значимость. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность детей с задержкой 

психического развития в целом имеет более низкий уровень развития, по срав-

нению с нормально развивающимся ребенком: дети не умеют обследовать 
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предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, достаточно 

долгое время могут прибегать к практическим способам ориентировки в свой-

ствах предметов. Но, в отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с 

задержкой психического развития не испытывают трудностей в практическом 

различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долгое время не 

закрепляется и не обобщается в слове. Следовательно, ребенок может пра-

вильно выполнить словесную инструкцию, содержащую обозначение при-

знака предмета («покажи синюю машинку»), но при этом затрудняться само-

стоятельно, назвать цвет показанного предмета. 

Особые трудности у детей вызывает овладение представлениями о вели-

чине, не могут выделить и обозначить отдельные параметры величины (длина, 

ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: 

дети испытывают трудности при выделении основных структурных элементах 

предмета, их пространственного отношения и мелких деталей. Схожие свой-

ства предметов чаще всего воспринимают как одинаковые. В связи с недоста-

точной сформированностью интегральной деятельности мозга дети испыты-

вают трудности при узнавании непривычно представленных предметов и 

изображений, им трудно соединить отдельные детали рисунка в единый смыс-

ловой образ. Также можно говорить о замедлении темпа формирования це-

лостного образа предмета, что не может не отражаться в проблемах, связанных 

с изодеятельностью. 

Ориентируются в направлениях пространства на уровне практических 

действий. Детям трудно анализировать пространство и осуществлять синтез 

ситуации. Перевернутые изображения воспринимают с трудом. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Некоторые 

затруднения может вызвать ориентировка в неречевых звучаниях, но главным 

образом страдают фонематические процессы. У таких детей часто наблюда-

ется неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия. 

Перечисленные недостатки ориентировочно-исследовательской дея-

тельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, обогащающего 

чувственный опыт ребенка и позволяющего ему получить сведения о таких 

свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые свой-

ства поверхности, форма, величина. При узнавании предметов на ощупь дети 

испытывают трудности. 

У детей с задержкой психического развития наблюдается замедление 

процесса формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе 

сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, 

слухо-зрительно-моторной координации. В последствии эти недостатки пре-

пятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудно-

стях в формировании пространственных ориентировок. Ребенок затрудняется, 

воспроизводя ритм, воспринимаемый на слух, а также графически или мо-

торно. 

Таким образом, специфические нарушения восприятия у детей  

с задержкой психического развития проявляются ограниченностью и 
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фрагментарностью их представлений об окружающем мире. Кроме того,  

одной из основных особенностей таких детей является недостаточность обра-

зования связей между отдельными перцептивными и двигательными  

функциями. 
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Педагоги, обучающие студентов педагогических вузов, должны обла-

дать определёнными профессионально-личностными умениями и способно-

стями, чтобы грамотно решать образовательные задачи в постоянно меняю-

щейся системе образования. 

Анализ научной психолого-педагогической литературы позволяют вы-

делить следующий комплекс педагогических условий, обеспечивающий эф-

фективное развитие учебно-речевой деятельности будущего учителя: 
1. Ориентация студентов вуза на толерантное общение. 

Толерантность предполагает готовность принять других такими, какие 

они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия. Она не должна сво-

диться к индифферентности, конформизму, ущемлению собственных интере-

сов. В первую очередь, толерантность предполагает взаимосвязь и активную 

позицию всех заинтересованных сторон. Толерантность – важный компонент 

жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и готовой, если 

потребуется, их защищать, но одновременно с уважением относящейся к по-

зиции и ценностям других людей.  

Этические нормы толерантного коммуникативного образования опреде-

ляются психологическим ресурсом будущего специалиста быть терпимым. 

Этот личный ресурс различен и определяется характерологическим портретом 

обучаемого, его психофизическими свойствами, условиями воспитания, уров-

нем интеллектуального развития. 

Толерантность является одним из значимых показателей профессио-

нальной культуры будущего преподавателя. В устной речи толерантное пове-

дение выражается в следовании этическим нормам и проявлении таких ка-

честв как терпимость, эмпатия, доброжелательность, чуткость, доверие, так-

тичность, сочувствие, сопереживание и др.  

2. Соблюдение обучаемыми языкового и речевого такта является се-

годня обязательной частью языковой практики. Она требует, чтобы из языка 

были убраны все языковые единицы, которые задевают чувства, достоинство 

индивидуума, и заменены соответствующими нейтральными или положитель-

ными эвфемизмами. 



62 

Основная цель, которая преследуется говорящими при использовании 

языкового такта в социальных и межличностных отношениях – это стремление 

избежать коммуникативных конфликтов и неудач, не создавая у собеседника 

ощущения коммуникативного дискомфорта. Более специфическая в социаль-

ном смысле цель заключается в вуалировании, камуфлировании существа 

дела. 

Таким образом, языковой такт – это совокупность тактических приемов, 

с помощью которых делается попытка соблюсти баланс взаимодействия между 

отдельными лицами, группами, сообществами. Все изменения в собственно 

культурной сфере отражаются в языке и речи, а языковые и речевые тенден-

ции, в свою очередь, активно участвуют в культурных процессах и влияют  

на них. 

Соблюдение обучаемыми языкового и речевого такта является сегодня 

обязательной частью языковой практики западного общества. Она требует, 

чтобы из языка были убраны все языковые единицы, которые задевают чув-

ства, достоинство индивидуума, и заменены соответствующими нейтраль-

ными или положительными эвфемизмами. 

Язык тесным образом связан с культурой, менталитетом, традициями и 

поведенческими стереотипами его носителей, поэтому многие явления и про-

цессы, происходящие в обществе, находят отражение в системе языка и в ре-

чевой практике людей, говорящих на нем. 

3. Использование языковых норм речевого поведения.  

Языковая норма – это традиционно сложившиеся правила использова-

ния речевых средств, т.е. правила образцового и общепризнанного произно-

шения, употребления слов, словосочетаний и предложений. 

Норма – одно из существенных свойств языка, обеспечивающих его 

функционирование и историческую преемственность за счёт свойственной ей 

устойчивости, хотя и не исключающей вариантности языковых средств и за-

метной исторической изменчивости, поскольку норма призвана, с одной сто-

роны, сохранять речевые традиции, а с другой – удовлетворять актуальным и 

меняющимся потребностям общества. 

Частным случаем языковой нормы является литературная норма, она от-

личается рядом свойств: едина и общеобязательна для всех говорящих на дан-

ном языке; консервативна и направлена на сохранение средств и правил 

их использования, накопленных в данном обществе предшествующими  

поколениями.  

Языковая норма фиксируется в нормативных словарях и грамматиках. 

Значительная роль в распространении и сохранении норм принадлежит худо-

жественной литературе, театру, школьному образованию. 

Норма обязательна и охватывает все стороны языка. Различают нормы 

письменные и устные. Письменные языковые нормы – это прежде всего орфо-

графические и пунктуационные нормы. Устные нормы подразделяются на: 

грамматические, лексические и орфоэпические. 
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Обучение коммуникативным навыкам включает в себя расширение ба-

гажа знаний о коммуникации и понимание ситуаций, с которыми мы сталки-

ваемся, определение и достижение целей и способность использовать различ-

ные поведенческие навыки для достижения целей. 

Проблема формирования и развития учебно-речевой деятельности буду-

щего учителя непосредственно в образовательном процессе является одной из 

сложных проблем профессионально-педагогического образования, его теории 

и практики, к тому же, в настоящее время эта проблема не нашла достаточного 

изучения на практике. 
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В статье рассматриваются проблемы детской одарённости в дошкольном возрасте, 

современное состояние обучения и поддержки таких детей и перспективы их развития в 

нашей стране. 

 

Ключевые слова: одарённость, одарённые дети, педагогическая поддержка, развитие 

и обучение одарённых детей. 

 

Одарённых детей часто называют «вундеркиндами» (от немецкого 

«чудо-ребёнок»), но эти понятия следует различать. 

Одарённые дети отличаются высокой нормой развития, то есть потенци-

алом, который может развиться в талант или заглохнуть. Одарённым в той или 

иной сфере считается каждый пятидесятый ребёнок. 

Вундеркинды же с ранних лет опережают нормы развития и демонстри-

руют культурно значимые достижения. Например, Вольфганг Амадей Моцарт 

создал свои первые фортепианные произведения в пять лет, а математик Блез 

Паскаль в девять написал научный трактат. Вундеркинд рождается один на 

миллион человек. Одарённость – это результат сложного взаимодействия 

наследственности, воспитания и саморазвития. В 50% случаев особые способ-

ности ребёнка проявляются к 5-6 годам и к 8 раскрываются в полной мере. 

На сегодняшний день не существует единого метода, который позволил 

бы точно определить, одарён ребёнок или нет. Как правило, используется ком-

плекс разных тестов. Например, для оценки уровня интеллектуального 
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развития применяют Стэнфордский тест достижений, а для выявления творче-

ских наклонностей – тест Торренса. 

В домашних условиях выявить одарённость ребёнка можно только 

наблюдая, как он проводит время и какие темы вызывают у него огонь в гла-

зах, а также помогая ему искать себя в различных видах деятельности. 

Вот некоторые факторы, которые могут указывать на одарённость ре-

бёнка. Эти критерии не являются обязательными, но время от времени могут 

проявляться: 

• Раннее развитие. Часто одарённые дети учатся говорить, читать и 

писать раньше других. 

• Хорошая концентрация и память. Если ребёнок легко запоминает 

стихи, слова песен и интересующие его факты – возможно, он обладает ода-

рённостью. 

• Развитая речь. Словарный запас одарённых детей, как правило, 

шире, чем у сверстников. Они легко вводят в лексикон новые слова и умело 

ими пользуются. 

• Подвижное мышление. Одарённые дети рано учатся гипотетиче-

скому и абстрактному мышлению. Им свойственно совершенствовать игры и 

находить хитрые способы решения задач. 

• Богатая фантазия. По тому, как и во что ребёнок играет, тоже 

можно судить о его одарённости. Талантливые дети склонны придумывать це-

лые миры, сюжеты с небанальными поворотами и самозабвенно перевопло-

щаться в персонажей своих фантазий. 

• Познавательный интерес. Одарённых детей могут интересовать 

более глубокие темы, чем сверстников. Если ребёнок долго и настойчиво про-

являет интерес к определённой теме или деятельности, не удовлетворяется 

простыми ответами и жаждет докопаться до сути, это может быть признаком 

таланта. 

Выявление у ребёнка одарённости не должно быть самоцелью, но можно 

помочь раскрыть потенциал ребёнка. Для этого нужно поощрять его увлече-

ния, даже если они не кажутся чем-то стоящим. Ребёнок, любящий выдумы-

вать несуществующие слова, возможно, станет в будущем выдающимся линг-

вистом, а юный любитель рисовать в школьных тетрадях узоры имеет шансы 

вырасти популярным дизайнерами. 

Проблема выявления ранней одарённости стала очень актуальной в со-

временном мире. Повсюду появляются различные творческие центры, «разви-

вашки» для детей, привлекая внимание родителей. А те в свою очередь начи-

нают выискивать таланты у своих чад. Многие задумываются: что же разви-

вать? Ведь семья врачей уверена, что их ребёнок склонен к химии и естествен-

ным наукам, и он не может быть художником или музыкантом. А ведь если у 

ребёнка и был гуманитарный дар, то при таком подходе родителей он может 

просто «уснуть» и в дальнейшем ребёнок не сможет реализовать себя нигде. 

Кого же из детей можно назвать одарённым? 
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Под одарённость надо понимать некоторые свойства интеллекта и дру-

гие стороны душевного склада, в силу которых появляются такие способно-

сти, которые значительно превышают нормы, характерные для возраста рас-

сматриваемого ребёнка. Другими словами: одарённый ребёнок при той же за-

трате энергии в данной области сделает больше, чем средний по способностям. 

Трудно сказать, какие стороны психики преобладают при этом, но одно несо-

мненно – одарённость относится к области интеллекта и не последнюю роль 

при этом играет эмоциональная сфера и воображение, при помощи которых 

им открывается целый мир образов. Одним из наиболее заметных свойств ода-

рённых детей является оригинальность мышления, которое не хочет мириться 

со стандартами. Особенно это заметно в школьном возрасте. Школа, получив 

одарённого ребёнка, не должна «подгонять» его по общие стандарты, а дать 

возможность реализоваться как личность. Одарённые дети нуждаются в осо-

бом подходе, построенном на нескольких принципах: 

− Опора на мотивацию. Обучение должно подпитывать врождённый 

познавательный интерес ребёнка. 

− Свобода выбора. Образовательные учреждения должны предостав-

лять детям право получать знания, а не заставлять изучать то, что не нравится. 

− Индивидуализация. У ребёнка должна быть возможность уделять 

больше времени занятиям, которые ему интересны. 

− Уважение самостоятельности. Одарённым детям важно самим 

находить ответы. 

− Свобода самовыражения. У одарённых ребят почти на всё есть своя 

точка зрения. Важно, чтобы они могли её без проблем выражать. 

− Проектная деятельность. Разработка проектов, задействующих 

разные способности детей, развивает их и пробуждает интерес. 

− Групповая работа. Многие одарённые дети – интроверты и индиви-

дуалисты. Работа в небольших группах позволяет им развивать коммуника-

тивные навыки. 

− Терпимость. Некоторым одарённым ребятам тяжело соблюдать пра-

вила, особенно если они не видят в них смысла. Взрослые должны относиться 

к их особенностям с пониманием. 

− Подготовка преподавателей. Педагоги должны знать, как работать 

с одарёнными детьми. От педагогов требуется чуткость, развитая эмпатия, ши-

рокий кругозор, творческое мировоззрение. 

Если ваш ребёнок развит не по возрасту – ему потребуется ваша под-

держка и внимание. Зачастую родители сразу же начинают хвастаться своими 

детьми, выставлять их достижения на всеобщее обозрение. Такие дети частые 

гости новомодных телепрограмм, имеют свои сайты в интернете. Но случается 

и так, что в дальнейшем детская одарённость проходит. Родителям таких детей 

хочется дать совет: «Не тяните растение из земли, дайте вырасти ему самосто-

ятельно». Детям следует создать условия для занятия любимым делом и не 

ждать от них скорейших результатов. Дети хотят жить одним моментом, по-

лучая радость от того, что они могут сделать сейчас. Родители должны 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/kak-sohranit-prirodnuyu
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радоваться тому, что умеет ребёнок сейчас, так как впереди для грядущих до-

стижений масса времени. Ну а если всё же через какое-то время из одарённого 

он превратится в обычного, значит так должно быть. Разрешите быть ребёнку 

самим собой и примите это как должное. Современные учёные считают пра-

вильным поддерживать всестороннее и гармоничное развитие личности. Если 

ваш ребёнок хорошо рисует, но слаб физически, предоставьте ему краски и 

кисти, а потом отдайте его в спортивную секцию. Интерес к живописи вряд ли 

исчезнет, а хорошая физическая форма поможет в дальнейшем. 

Опираясь на личный многолетний опыт работы с детьми можно сказать, 

что положительными качествами одарённости являются: независимость, 

настойчивость, смекалка, отличная память, любопытство. Такие дети много 

задают вопросов, у них хороший запас слов, богатая фантазия. Но есть и об-

ратная сторона медали: проявление диктаторства, нетерпимости, нестабильно-

сти поведения. Такие дети более капризные и импульсивные. 

Детская одарённость проявляется в очень раннем возрасте. Несомненно, 

чем раньше будет она выявлена, тем больше у родителей и педагогов будет 

больше времени на реализацию и раскрытие талантов. 

Как же выявить детскую одарённость? 

Вот несколько способов: в практической деятельности, при помощи 

наблюдения, тестов, опросников, анкет, психологических тренингов. Всё это 

необходимо делать постепенно. Но даже комплексная оценка уровня одарён-

ности не исключает субъективных оценок взрослых. Не следует называть ре-

бёнка исключительно одарённым или же наоборот, обычным. Такие оценки 

могут в дальнейшем очень негативно повлиять на развитие личности. Но всё 

же одарённость выявлять необходимо: для правильного и рационального раз-

вития ребёнка в той или иной сфере.  

В заключении хочется сказать, что каждый ребёнок – одарённый, а дет-

ство самоценно. Поэтому, любите своих детей, такими, какие они есть. 
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В современном мире условиями реализации ФГОС ДО от педагогов ДОУ 

требуется подготовить совершенно новое поколение: здоровое, активное, ду-

мающее, любознательное. Ребенок проявляет любознательность, задает во-

просы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными свя-

зями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает разви-

тым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет подчиниться разным правилами и 

социальным нормам. 

«Образовательный геокешинг» является одним из эффективных средств 

использования педагогом инновационных технологий, направленных на инди-

видуальное развитие личности. 

Геокешинг – приключенческая игра с элементами туризма и краеведе-

ния. Задача, которую решают игроки в геокешинг – поиск тайников, сделанных 

другими участниками игры. Складывая смысл составляющих его слов geo 

(земля) и cache (тайник), получается – «поиск тайника в земле». В этом суть 

«геокешинга», игры, в которую играют миллионы жителей разных стран мира. 

При этом они используют устройства, имеющие GPS-приемник. Такие как но-

утбук, навигатор, смартфон или планшет. Важно найти единомышленников, и 

увлекательное времяпровождение обеспечено. 

«Образовательный геокешинг» – педагогическая технология, помогаю-

щая ребенку самостоятельно познавать окружающий мир. Развивается позна-

вательная активность, ориентировка в пространстве, мышление, понимание 
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речи, любознательность, наблюдательность и творчество. Суть технологии – 

организация игровой деятельности детей, наполняя её интересным, развиваю-

щим материалом. Эта технологии позволяет проводить обучение детей в виде 

игры, делает обучение познавательным, творческим и значимым для участни-

ков. 

Одним из эффективных приёмов и методов в работе по развитию позна-

вательной активности, любознательности, самостоятельности дошкольников, 

на наш взгляд, является образовательный «геокэшинг».  

Данное направление становится актуальным, так как помогает осуще-

ствить комплексно-деятельный подход к развитию личности каждого ребенка. 

Оно позволяет вынести обучение за рамки детского сада. Это лучший способ 

познакомить детей с природой родного края, достопримечательностями и ис-

торическим значением нашего города. Ведь клад можно найти не только в 

земле, но и во всем многообразии нашего окружающего мира. 

Существует методика организации геокешинга с детьми дошкольного 

возраста. Методика проведения элементов геокешинга с детьми дошкольного 

возраста и их родителями, законными представителями, включает в себя  

4 этапа: 

• этап – предварительная работа. Здесь изготавливается макет группы, 

детского сада, участка ДОУ или другого объекта находящегося на территории 

за территорией учреждения). Также на этом этапе с детьми проводятся игры-

занятия по ориентированию, умение работать с макетом, картой-схемой, уме-

ние определять на них местоположение различных объектов. 

• этап – подготовительный. На этом этапе педагог создает сценарий, 

подбирает задачи для каждого задания, и готовит все необходимое для прове-

дения самой игры, целью которой является найти тайник. 

• этап – проведение игры. На данном этапе с детьми рассматривается 

карта-схема маршрута к тайнику, дети дают ответы на вопросы, связанные с 

предметом или местом, где спрятан тайник, делаются фотоснимки обнаружен-

ного места. 

• этап – презентация результатов. На этом этапе дети представляют ре-

зультат, обобщают полученные знания, оформляют их в конечный продукт. 

Способ поиска клада – это поиск по загадкам, по приметам, по схеме. 

Чтобы участвовать в Игре, вам надо находить чужие тайники и прятать свои 

по загадкам, по приметам, по карте, с помощью компаса. Здесь приветствуется 

фантазия. К примеру, тайники: используется небольшой контейнер с каким-

нибудь интересным предметом. Здесь все идет в ход: игрушки, канцтовары, 

украшения. Геокешеры приветствуют творческие тайники: с загадками, рисун-

ками, фотографиями. Месторасположения тайников может быть совсем рядом, 

а может потребовать преодоления серьезных препятствий. 

Тайник должен быть приурочен к природной, архитектурной, культур-

ной, исторической, техногенной достопримечательности либо реализовывать 

какую-то оригинальную и увлекательную поисковую задачу. 

Можно использовать разные варианты маршрутов, например: 
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• Схема движения, нарисованная на листе бумаги, где в определенной 

последовательности расписаны станции с заданиями и последующими дей-

ствиями;  

• «Волшебный планшет» на экране которого в определённой после-

довательности появляются изображения заданий для участников игры; 

• «Бабушкин клубок» (на клубке ниток последовательно прикреплены 

записки с названием того места, куда надо отправиться). Карта (схематическое 

изображение маршрута); 

• Сказочный конверт присланный от одного из сказочных героев с 

просьбой о помощи найти сокровища, в пути пройти испытания; 

• «Занимательный альбом» на каждой странице альбома фото того 

места, куда надо отправиться и какое задание выполнить т.п. 

• «Говорящий телефон» – прислали смс сообщение от героев с прось-

бой найти тайник. 

В своей работе мы используем разные виды маршрутов.  

Например, кольцевой маршрут. Он начинается и заканчивается в одном 

и том же месте. 

Так же используем, интересные линейные маршруты, в них участники 

проходят от одной точке к другой и встречаются на последней станции. 

Что касается штурмовых маршрутов, то они очень хорошо проходят и в 

младшем возрасте, т.к. могут проводиться как в группе, так и на территории 

детского сада. Особенностью является то, что дети могут проявлять свое твор-

чество и выбирать способ выполнения заданий. Для малышей это могут быть 

элементарные задания такие как: найди спрятанные игрушки в группе; найди 

геометрические фигуры, дорожные знаки, которые спрятаны в разных участ-

ках группового помещения, из которых потом можно сделать общую группо-

вую аппликацию, постройку, макет улицы т.п.  

С помощью геокешинга можно выстроить систему совместных видов де-

ятельности взрослого и ребёнка, а использование разнообразных форм и видов 

преподнесения знаний по правилам дорожного движения позволяет каче-

ственно закрепить и автоматизировать безопасное поведение детей на дорогах 

и улицах нашего города. 

Кольцевые маршруты, очень похожи на линейные, только они начина-

ются и заканчиваются в одной и той же точке, а вот прохождение станций мо-

жет идти в разном порядке, не как в линейном, только в определенной после-

довательности. 

В ходе игры геокешинг дети не только активно двигаются, совершен-

ствуют свои физические навыки и умения, но и развиваются умственно. Участ-

вуя в игре, дети самовыражаются, узнают новые сведения, обогащающие их 

представление о мире людей и животных, нравственных ценностях, о важно-

сти своего здоровья и здоровья окружающих, учатся правилам безопасного по-

ведения. Данное направление становится актуальным, так как помогает осу-

ществить комплексно-деятельный подход к развитию личности каждого ре-

бенка. Оно позволяет вынести обучение за рамки детского сада. Это лучший 

способ познакомить детей с природой родного края, достопримеча-
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тельностями и историческим значением нашего города. Ведь клад можно 

найти не только в земле, но и во всем многообразии нашего окружающего 

мира. Но что самое главное, воспитанники получают радость от общения со 

сверстниками, малышами и взрослыми. 

Таким образом, использование технологии «образовательного геоке-

шинга» является эффективным и необходимым для развития у дошкольников 

самостоятельности, познавательной активности, настойчивости в поиске и до-

стижении результата.  
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Согласно нормам онтогенеза, к старшему дошкольному возрасту монологическая и 
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Человек по мере собственного развития осваивает определенные рече-

вые аспекты, что можно охарактеризовать, как онтогенез, то есть процесс, 

начинающийся с момента активизации первого речевого акта, заканчивая пол-

ным его овладением. Это позволяет говорить о том, что национальный (род-

ной) язык – это средство взаимодействия (общения), мышления. 

Структуризация и взаимосвязь компонентов речевой составляющей 

называется связной речью, предусматривающей смысловое объединение ча-

стей речи. Основными характеристиками связной речи являются: грамотность, 

последовательность изложения соответствующих мыслей, развернутость по-

зиции, логичность. 

Основными причинами не связной речи являются: 

• говорящий самостоятельно в собственных мыслях не может понять 

суть того, что хочет сказать, то есть отсутствует осознание и развернутость; 

• говорящий никак не подчеркивает имеющиеся связи между излагае-

мым им. 

Дети дошкольного возраста, страдающие недоразвитием речи, испыты-

вают существенные сложности в изложении связанной речи, если им не будет 

показан шаблонный вариант текста. Это в свою очередь обусловлено наруше-

ниями компонентов речевой составляющей, однако при должной поддержке 

можно практически гарантировать успех усвоения навыков связной речи. 

Связанность речи важна в рамках диалога и монолога, то есть при любой 

вариации речевой активизации. В связи с этим дети должны овладевать соот-

ветствующими навыками. 

В рамках активизации речевой составляющей и ее результата появля-

ются высказывания, имеющие определенный смысл. Дети, дошкольного 
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возраста, страдающие недоразвитием речи, не имеют достаточного словарного 

запаса из-за чего их высказывания становятся однотипными. 

В данном случае стоит выделить основные характеризующие признаки 

устного сообщения: 

− наличие смысловой составляющей между компонентами излагае-

мого; 

− наличие логики и грамматической связи между частями соответству-

ющего предложения; 

− наличие вышеуказанной связи между членами предложения; 

− наличие осмысленности излагаемого текста говорящего. 

На сегодняшний день специалистами лингвистической сферы для опи-

сания развернутости мыслей используется текст (текстовое содержание), от-

личия которого состоят в следующем: грамматическая, лингвистическая, 

смысловая связанность. 

В рамках развернутого высказывания необходимо уделять должное вни-

мание последовательности излагаемых мыслей, поскольку неправильное по-

строение текста способствует нарушению его связанности. Говоря о наиболее 

распространенной форме последовательности изложения, стоит отметить ло-

гичность сложных соподчиненных отношений, таких как: временные, про-

странственные, причинно-следственные. Основными формами нарушения по-

следовательности являются: пропуск члена предложения, их перестановка, 

смещение нескольких рядов последовательности. 

Если у детей отсутствует патология речи, то сама речевая функция раз-

вивается одновременно с мыслительной составляющей. Основы связной речи 

у детей в раннем возрасте закладываются от взаимодействия со взрослыми. 

На основе примитивного понимания речи происходит развитие актив-

ной речи. К началу второго года жизни у ребенка начинают появляться первые 

значимые слова, которые в дальнейшем будут использоваться для обозначе-

ния предмета. Первые предложения начинают появляться в процессе развития 

ребенка. На третьем году жизни у ребенка происходит быстрое развитие сле-

дующих компонентов: понимания речи и активной речи. Происходит значи-

тельное увеличение словарного запаса и усложнение структуры предложений. 

Способность связного изложения своих мыслей находится на ранних стадиях 

развития, так как дети только начинают использовать диалогическую форму 

речи. Речь детей все также ситуативна, но уже начинает прослеживаться вы-

разительное изложение. При построении предложения допускается много 

ошибок, одной из них является нарушение определения действий и качества 

предмета. Основой формирования монологической речи является обучение 

разговорной речи и ее дальнейшее развитие. Существенное влияние на разви-

тие связной речи в дошкольном возрасте оказывает активизация импрессив-

ного словаря, происходит увеличение объема словаря примерно до двух с по-

ловиной тысяч слов. Активный словарь ребенка начинает пополняться прила-

гательными для обозначения признака предмета, наречиями, обозначающие 

временные и пространственные отношения. В речи ребенка могут появиться 

первые обобщения, выводы, заключения. 
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Процесс перехода от ситуативной речи к конкретной является основным 

этапом развития связной речи. Возникновение конкретной речи обосновано 

задачами и характером общения ребенка с окружающими. Из-за наличия со-

циальных факторов, требующие от ребенка более развернутой речи, ситуатив-

ная речь не может обеспечить полноту и ясность высказывания. 

Освоение монологической речи у ребенка начинает происходить при-

мерно с 5-6 лет. К этому времени заканчивается развитие фонематической сто-

роны речи, что приводит к усвоению грамматического, морфологического и 

синтаксического строя родного языка. 

В старшем дошкольном возрасте развитие связной речи достигает до-

вольного высокого уровня. Основой совершенствования мыслительной дея-

тельности является развитие представления и формирование общих понятий. 

За счет влияния улучшенной мыслительной деятельности происходит измене-

ние содержания и формы детской речи. 

Дошкольники старшей группы более активно ведут разговор или беседу, 

могут поспорить, привести аргументы, отстоять свое мнение, убедить собесед-

ника. Также происходит развитие способности последовательно и ясно соста-

вить описательный и сюжетный рассказы на предложенную тему. Но дети до-

школьного возраста все еще нуждаются в поддержке и образце взрослого че-

ловека. У детей еще недостаточное развитие способности к передаче своего 

эмоционального отношения к описываемым предметам или явлениям. По-

этому достичь полного овладения речевыми навыками монологической речи 

детям возможно только в условиях целенаправленного обучения. 

Условия, необходимые для успешного овладения монологической ре-

чью детьми: 

• развитие специальных мотивов, потребность в употреблении моно-

логических высказываний; 

• формирование различных видов контроля и самоконтроля; 

• усвоение соответствующих синтаксических средств построения раз-

вернутого сообщения. 

Таким образом, основой для создания полноценного текста являются:  

− формирование связной речи;  

− развитие лексической стороны речи; 

− правильное грамматическое построение слов в словосочетаниях и 

предложениях; 

− умение описывать предметы;  

− логичное построение предложений;  

− перечисление событий в хронологическом порядке;  

− способность делать выводы и умозаключения. 
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