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Курс реабилитации для каждого пациента с ДЦП подбирается индивидуально и включает 

применение технических средств реабилитации [1]. С их помощью ребенок получает двигатель-

ный опыт и перенимает его. При этом, технические средства реабилитации ограничивают паци-

ента от совершения движений, способных нанести ему вред ли оказать негативное влияние на 

физическое развитие в дальнейшем. Ребенок раннего возраста с ДЦП обладает недостаточной 

собственной двигательной активностью, но благодаря техническим средствам реабилитации она 

поддерживается и видоизменяется. Создаются условия для компенсации сенсомоторных нару-

шений и ликвидации ухудшения функционального состояния ребенка.   

 На начальном этапе при реабилитации ребенка с ДЦП применяется пронационная опора в 

виде наклонной подушки, полужесткая с абдукционным блоком и крепежными элементами. Она 

служит для адаптации ребенка к переносу центра тяжести к ногам. Угол наклона опоры увели-

чивается постепенно.  

 Далее применяют сидение с наклонной спинкой, абдуктором, крепежными ремнями, подго-

ловником для выведения ребенка из горизонтального положения до наклона спинки в 45 граду-

сов. 

 Для коррекции несимметричного развития мышц тела пациента применяется опора для по-

ложения ребенка на боку.  

Для детей с установившимися разгибательными рефлексами и очень высоким мышечным то-

нусом применяются опоры с абдукционно-флексорной укладкой с полной фиксацией пояснич-

ного отдела. Данные опоры обеспечивают устойчивое положение пациента сидя, патологический 

рефлекс гасится. 

Для формирования или коррекции правильного симметричного положения ребенка стоя ис-

пользуются вертикализаторы, опорные рамы.  

Поле того, как ребенок становится способен самостоятельно контролировать положение сво-

его туловища, рекомендуется использование ходунков-тренажеров. 

 Следующими этапами после приобретения ребенком навыка ходьбы в ходунках – тренажере 

следуют: применение ходунков металлических на двух колесиках; применение тростей четырех-

опорных, тростей обыкновенных, одной трости. 

При наилучшем исходе ребенок приобретает навык самостоятельного хождения без вспомо-

гательных технических средств реабилитации [2]. 
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Отсчет этапов развития ювелирного дела на территории России начинается с зарождения Ки-

евской Руси (IХ–ХП вв.) и Владимиро-Суздальского княжества (X–XII вв.). На культурную 

жизнь и ювелирное искусство Древнерусского государства огромное влияние в IX веке оказы-

вала Византия. В X – начале XI веках большинство украшений делали из серебра, а с середины 
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XI века также и из золота, которые декорировали тонкой сканью, драгоценными камнями, жем-

чугом и эмалью. Русское ювелирное искусство на ранних этапах развивалось своим путем, не 

испытывая заметного влияния творчества мастеров-ювелиров других стран. Центрами русского 

ювелирного творчества в разное время были старинные русские города Великий Устюг, Вологда, 

Кострома, Нижний Новгород, Новгород, Псков, Ярославль.  

Своеобразным видом украшений у славян становятся гривны, колты и подвесные кольца. Од-

ним из самых распространенных украшений на древней Руси были перстни (рис. 1). Их носили 

мужчины и женщины всех сословий. Самые первые кольца были изготовлены из проволоки. 

брака. Гривна это металлический обруч на шее служила первоначально оберегом, а со временем 

превратилась в наградный знак, которым князья награждали доблестных дружинников. К эпохе 

удельной Руси в XIV в. гривны вытесняются роскошными бармами. Это широкое оплечье, бо-

гато украшенное драгоценными камнями. Височные кольца или усерязи – характерные детали 

русского костюма, часто вдевали в уши или же закрепляли над ушами (отсюда еще одно их назва-

ние – «заушницы»). Ожерелье получило свое название от слова «жерло», обозначающего шею. 

В древней Руси насчитывалось несколько видов подвесов, отличающихся между собой формой, 

длиной, орнаментом и плетением. Большим спросом пользовались гайтаны, грибатки и жгуты 

(колодочки). Украшением для головных уборов служили рясны – подвески длиной до 50 см.  
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Рис. 1. Женские украшения Древней Руси 

На смену ряснам пришли серьги, которые стали обязательным украшением русских женщин 

в XVI–XVII вв. Серьги имели различные формы исполнения.  

Приняв за основу классическую форму исполнения русских сережек (рис. 2), в настоящей ра-

боте был предложен дизайн-проект серьги в виде русского головного убора – кокошника, оформ-

ленного  в традиционной для русского ювелирного искусства технологии скани.  

 
Рис. 2. Русские традиционные серьги древней Руси и предлагаемы вариант современной серьги в стиле 

Русского ювелирного искусства 


